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ПРПД11СЛОВ1Е. 

Основная  мысль  этой  книги — сл1;ду1ощая:  „Промышленные 
народы  Европы,  не  находя  у  себя  дома,  въ  масс1^  своего  бЬд- 
наго  рабочаго  н  крестьянскаго  населенхя,  достаточнаго  рынка 
для  выгоднаго  сбыта  мануфактурныхъ  товаровъ,  встр-Ьчаютъ, 
вьгЪст'Ъ  съ  т'Ьмт,,  всл'Ьдств1е  соперничества  другихъ  странъ, 
все  б6льш1я  и  больш1я  затруднения  въ  сбыт'Ь  своихъ  товаровъ 
за  границу  и  получен1и  извн-Ь  пищевыхъ  продуктовъ  и  сырья. 
Всл'Ьдств1е  этого,  они  скоро  вынуждены  будутъ  сами  выра- 

щивать у  себя  дома  большую  часть  своей  пиши  и  сырья; 
а  для  сбыта  производимыхъ  ими  мануфактурныхъ  товаровъ, 
они  должны  будутъ  полагаться  главнымъ  образомъ  на  сво- 

ихъ •  внутренннхъ  потребителей.  Такъ  уже  складывается 
л.пзнь  въ  Соединенныхъ  Штатахъ;  пхъ  развитхе  прибли- 

жается къ  этому  новому  типу,  и  Ф  ;анц1Я  проявляеть  стре- 
млен1е  къ  такому  же  типу  развнт1я.  Къ  нему  вынуждены  бу- 

дутъ пр1пти  и  друпе  народы  Европы». 
Съ  болью  въ  сердц-Ь  приходится  признать,  что  м1ровая 

воина,  огпемъ,  мечомъ  и  кровью  подтвердила  справедливость 
этого  утвержден1я.  Основная  мысль,  побудившая  Гермашю 
сорскъ  л'Ьтъ  подготовлять  войну  и  ринуться  на  востокъ  на 
заЕоеван1е  Росс1и,  Балканскаго  полуострова  и  Малой  Аз1и, 

сводилась  къ  желан1ю  завоевать  себ-Ь  промышленно-отсталые 
народы,  заставить  ихъ  работать  на  производство  пищи  и 
сырья  для  завоевателей,  а  самимъ — производить  мануфактур- 

ные тсвары  для  остальныхъ  сос^Ьдеп,  какъ  это  д'Ьлала  до 
сихъ  поръ  Анг.Л?.  х^ 

Но  попытка  такого  завоевания  восточиаго  рынка  такъ 

дорого  обошлась  н-Ьмеш^ому  народу,  и  если  бы  она  осуще- 
ствилась, то  завоеван1е  было  бы  такъ  непрочно  и  несло  бы  въ 

зародыш'Ь  столько  новыхъ  войнъ — семил'Ьтнихъ  и  тридцати- 
л-Ьтнихъ,  что  завоевателямъ  скоро  придется  задуматься  надъ 
вопросом  ь: — не  были  ли  они  обмануты  своими  руководите- 

лями, когда  пошли  на  завоеван1е  Востока  и  на  разгромъ 
Англ1и  и  Франц1и,  противившихся  этому  завоеванхю?  Хуже 

того — не  шли  ли  они  наперекоръ  ходу  нов-Ьйшей  истор1и? 
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Съ  другой  стороны,  война  обнаружила  еще  одинъ  пора- 
зительный фактъ  современной  экономики.  Насъ  учили,  что 

въ  настоящее  время  во  всемъ  идетъ  ^перепроизводство". 
Война  выявила  противное,  а  именно,  доказала  м1ровую  недо- 

хватку хл-Ьба  и  пищи  вообще.  Едва  потреблеше  усилилось 
во  время  войны,  какъ  повсем'Ьстно  оказался  недостатокъ  въ 
пищевыхъ  продуктахъ.  Соединенные  Штаты — эта  житница 
Европы  —  вынуждены  были  ограничить  у  себя  потребленхе 
хл-Ьба  и  мяса,  чтобы  Д'Ьлиться  ими  съ  союзниками. 

Но  то  же  самое  оказалось  и  со  всякимь  сырьемъ.  Когда  я 

указываль  раньше  на  то,  что  челов'Ьчество  живетъ  изо  дня 
въ  день,  и  что  даже  въ  промышленной  Англ1и  нЬтъ  боль- 
шихъ  запасовь  сырья  для  ея  фабрикъ,  такъ  какъ  хлопка, 
металловъ  и  множества  придаточныхъ  вещей,  необходимыхъ 

для  разныхъ  производствъ,  им'Ьется  запасъ  всего  на  три  м-Ь- 
сяца,  а  другихъ  только  на  шесть  недЬль,  то  этому  не  при- 

давали значен1я.  ВсЬ  держались  тогда  мн'Ьн1я  (и  это  мн1?н1е, 
разд'Ьляли  даже  соц11листы),  что  во  всемъ  идетъ  „перепроиз- 

водство". Теперь  же  оказывается,  что  ел1ва  усилилось  по- 
треблен1е  сырья  и  уменьшилось  немного  годичное  его  произ- 

водство, въ  нсмъ  оказался  такой  же  острый  недостатокъ, 

какъ  и  въ  пищ'Ь.'-'^,  ^ 
На  Запад-Ь  этотъ  урокъ  не  пропалъ  даромъ.  Въ  Соеди- 

ненныхъ  Штатахъ  самыя  разнообразныя  м-Ьры  уже  прини- 
маются, и  каждый  день  изобр'Ьтаются  новыя,  чтобы  усилить 

производство  сырья  и  использовать  новые  источники  его  до- 
быванья.  Въ  Англ1и,  уже  ранней  весной  1917  года  повсе- 
мЬстно  начали  вспахивать -и  засЬвать  запущенную  землю — 
часто  при  помощи  отрядов  ъ,  организованныхъ  земствами  и 
муниципалитетами,  и  эти  отряды  пахали  подъ  яровые,  день 

и  ночь — при  св-Ьт-Ь  электричества — американскими  тракто- 
рами. 

Такое  же  напряженхе  силъ  предстоитъ  и  намъ.  ВезОгь,  в', 
всем  о  намъ  необходимо  усилить  производство.  Люди  запада 
считаютъ  руссмй  народъ  нищими;  и  мы,  дЬйствительно,  на- 
родъ  нпщихъ,  несмотря  на  дворцы,  выстроенные  въ  столи- 
цахъ,  несмотря  на  южныя  наши  степи,  покрытыя  хл'Ьбами, 
и  на  богатства  въ  н'Ьдрахъ  земли!  Намъ  все  нужно,  отъ 
хл-Ьба  и  кровати  гъ  од-Ьяломъ  для  крестьянина  и  рабочаго — 
до  обучен1я  и  образован1я  для  всЬхъ;  отъ  дешеваго  гвоздя 

до  трактора,  отъ  сельской  дороги  до  жел-Ьзныхъ  путей,  отъ 
деревенской  школы  до  политехниковъ  и  университетовъ!  При 
высокихъ  умственныхъ  задаткахъ  нашихъ  народныхъ  массъ, 
мы  остаемся  нищими.  ^ 

И  вотъ  теперь,  всЬмъ  намъ  предстоитъ  дружно  взяться 
за  д'Ьло  общественной  перестройки,  чтобы  выйти  изъ  отча- 
яннаго  положения,  въ  которое  мы  попали. 
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ПослЬ  разгрома  Дани!  ['ерманхею  въ  1864  году,  датская 
гюлодэжь  го|)ячо  н  умИло  взялась  за  возрождение  своей  ро- 

дины чрезь  воз|-о:кден1е  крестьянства  кь  новой  жизни — хо- 
оянственной  и  умственной. 

Такая  же  работа,  но  въ  несравненно  большихъ  разм-Ь- 
рахъ,  предстоитъ  и  намъ.  Во  всЬхь  направлен1яхъ  передъ 
нами  широкое  поприще  для  новаго  строительства  жизни — 
если  только  М1Л  поставимь  себ-Ь  вопросъ: — „ЧЬмъ  и  какъ 
'/кнветъ  русск  й  народь?  Чему  и  какъ  его  учатъ?  Как1я  сред- 

ства им'йетъ  онъ,  чтобы  проводить  въ  д'Ьло  свое  пони>1ан1е, 
'■'юе  строительство  жизни?'- 

Везд'Ь  передъ  нами  громадн-Ьйшая  работа,  чтобы  помочь 
пароду  взяться  за  починку  разрухи,  внесенной  н'Ьмецкимъ 
нашествхемъ  и  создать  новую  жизнь  на  пачалахъ  свободы, 
равенства,  братства  и  оюбщенпаю,  прои.зводитеяьпаго  трцда. 
Задачи  предстоять  намъ  сложныя,  и  быть-можетъ,  эта  книга 
поможетъ  разобраться  въ  этихь  сложныхъ  задачахъ,  какъ 
г)на  помогла  уже  кое-кому  въ  Аыглхи. 

Написана  была  эта  книга  по-англ1йскн  и  впервые  издана 
въ  Англ1и  въ  1898  году.  Сь  т'Ьхъ  поръ,  понемногу  разростаясь, 
она  разошлась  въ  деиювыхъ  издан1яхъ  (даже  до  6  пенсовъ) 
\\ъ  очень  большомъ  количестве  экземпляровъ.  Но  особенно 
живой  откликъ  мои  мысли  нашли  за  посл1-.дн1е  годы,  когда 
ьъ  Англ1и  серьёзно  взялись  за  обсужден1е  необходимой  и 

неизбежной  .,Соц1альной  Перестройки".  Теперь  он'Ь  постоянно 
упоминаются-  въ  газетахъ,  въ  р-Ьчахъ,  въ  разсужден1яхъ  о 
предстоящихъ  перем'Ьнахъ,  н  мн'Ь  часто  пишутъ,  какъ  мое 
сердце  порадовалось  бы,  еслп  бы  я  увидалъ  прошлой  осенью 
усп'Ьхи  усиленнаго  землэд'Ьл1я  въ  разныхъ  частяхъ  Англхи. 
>1  былъ  бы  счастлнвъ,  еслп  бы  мои  мысли  нашли  такой  же 
откликъ  и  у  насъ,  въ  Росс1и. 

Для  настояш.аго  издашя  я  воспользовался  переводомъ 
А.  Н.  Коншина.  Опъ  былъ  изданъ  товариществомъ  ..Позред- 
никъ'-,  и  теперь  переводчикъ  любезно  предоставилъ  его  въ 
мое  распоряжен1е.  Я  тщательно  пересмотр-е.лъ  этотъ  пере- 
водъ,  исправил ъ  его  п  дополнилъ  по  новому,  значительно 

расширенному  англ1йскому  издап1Ю,  вышедшему  въ  конц'Ь 
1912  года,  а  также  внесъ  въ  Приложен1я  пЬкоторыя  данный, 
накопивш1яся  у  меня  сь  того  времени. 

Москва.  Май,  1918. 



ПРЕДПСЛ0В1Е  КЪ  ПЕРВОМУ    ИЗДАНИО. 

Подъ  именами  барыша,  при  ылн,  ренты,  п1оцзпга  на  ка- 
ппталъ,  прибавочной  ц'Ьнностб  и  т,  п.  экономисты  усердно 
изучали  до  сихъ  поръ  обога1цин1е  владЬльцевъ  зем1Н  н  ка- 

питала, а  также  и  ц'Ьлыхъ  н  еродовъ  путемъ  недоплаты  труд^. 
наемныхъ  рабочихъ,  или  й:е  ац-Ьлыхъ  классовъ  и  дажз  паро- 
Д'.  въ,  стоящихъ  на  низшей  с  тепеии  экономичес^    Г;  развитая. 

Такъ  какъ  эти  прибыли  д-Ьлятся  очень  неравном'Ьрно  ме- 
жду различными  лицами,  классами  и  народами,  участвуюш;пми 

въ  производстБ-Ь,  то  изучен1е  теперешняго  пхъ  распред'Ьле- 
н1я,  его  экономическкхъ  и  нравственныхъ  посл1]дстб1й,  а 

также  предстоящпхъ  изм'Ьненхй  въ  обш.еств1^  съ  ц-Ьлыо  бол1зе 
справедливаго  расПред-Ьленхя  быстро  накопляемыхъ  богатствъ, 
поглощаетъ  внпман1е  большинства  экономпстовъ  разцыхъ 
школъ,  и  самые  горячхе  споры  ведутся  мелсду  ними  о  правахъ 
на  это  наростап13  богатства. 

Между  т-Ьмъ,  велик1Й  вопрссъ:  —  «Что  сл'Ь^уетъ  произво- 
дить—  и  какъ?»  остается  неразработакнымь.  По  мЬр'Ь  того, 

какъ  политическая  эконом1я  мало-по-малу  выходптъ  изъ  сво- 
его полуна  учнаго  состоян1я,  ей  все  необходимее  становится 

перейти  в  ъ  науку,  посвяшенную  изученхю  потребностей  лю- 
Оей  и  способозъ  ихо  7]довлетворепи1  съ  исшмеиыиею  пспроизвО' 
дгстелъною  т2штою  сгслъ.  Она  вынуждена  стать  физ1олог1ею 
общества.  Ио  пока  только  немиог1е  экономисты  сознали,  что 
такова  истинная  задача  пхъ  науки;  а  потому  главный  пред- 
метъ  «Общественной  эконом1и*,  т.- е.  дконом'м  силь,  по- требныхъ  для  удовлетворения  потребностей  общества,  меиЬо 
всего  обсуждается,  въ  конкретной  формЬ,  въ  трудахъ  эконо- 
ыистовъ.  ' 

На  нижесл'Ьдующихъ  страницахъ  я  коснулся  одной  то.1Ько 
части  этого  общирнаго  предмета,  т. -е.  обсуя\"да10  т'1;  преимуще- 

ства, которыя  образованное  общество  ыожеть  извлечь  изъ 
сочетан1Я  промышленной  д'Ьятельности  съ  усиленной  обра- 

боткой зомл:7.  и  угстпончой  работы  съ  ручным ь  трудомъ. 
Значен'О  такого  сочетан1л  ::э  угкольг'шуло  отъ  вппмглпя  н1'- 
котсрыхъ  изсл  Ьдовагслей   гоц1альпь:хъ  наукъ.  ЛЬть   пятьде- 



г,ятъ  тому  назадъ  этот  ь  вопросъ  горячо  обсул  д  1Л0я  подъ  па- 
^'вагпями  «согласованнаго  труда-,  «всестороиняго  о5разонан1Я1^ 
и  т.  п.  Много  говорилось  также  о  то.мъ,  что  наивысшая  сте- 
лень  благосостояшя  достигается  тогда,  когда  въ  общпн'Ь 
соединяется  разнообразная  производительность:  землед'Ьль- 
^теская,  промышленная  и  умственная,  и  что  челов1>къ  толы: ; 
тогда  даетъ  обществу  лучшее,  на  чтоонъспособенъ,  когда  при- 
лагаетъ  свои  способности,  всегда  разносторонн1я,  кь  раз:1ЫМ':;. 
отраслямъ  въ  землед1>л1и,  ремеслахъ,  фабри  нюмъ  ироизвод- 
ств^Ь,  наукахъ  и  искусстве,  вместо  того,  чтобы  быть  прн- 
кованнымъ  па  всю  жизнь  то.ию  къ  одному  роду  днятель- 
дости.  Поздн'Ье,  въ  семидесятых7>  годахт.,  теор1я  эволюц1и 
Герберта  Спенсера  послужи;. а  оснощш1емъ  замечательно;! 
статьи  Ы.  М.  Михайловскаго:  «Что  такое  п^)огрессъ».  Пмь 
ярекрасно  была  разработана  дифференц1ац1я  и  интеграгап, 
-Г.  е.  разнообраз1е  н  объединен1е  ^^елоБ  Ьческой  д-^^ятельностп 
въ  прогресспвномъ  развнт1и  и  формула  дифференц1ац1и  Спен- 

сера была  дополнена  соотв'Ьтствующимъ  образомъ. 
Пзъ  многихъ  мелкихъ  работъ  по  тому  же  вопросу  укал:у 

также  на  небольшую,  но  наводящую  на  раз.\1ышлси1ч  книгу 
Доджа  (К.  Г)ос1]е),  статистика  Соединениыхь  Штатовъ  (сЗемли- 
д'Ьлхе  п  фабрика:  польза,  которую  гельское  хозяйство  извле- 
гсаетъ  отъ  промышленности».  Нью-Йоркъ,  1880  г.).  Тотъ  ж.' 
50просъ  обсуждается  въ  пей  сь  практической,  американской 
точки  зр1-.п1я. 

Полв-Ька  тому  назадъ  гармоничный  союзъ  ме;кду  земле- 
дЬльческой  и  промышленной  деятельностью,  мелиу  умсгвен- 
•йымъ  и  ручнымъ  трудомь  могъ  быть  только  отдаленнымь 
чаян1емъ.  Услов1я,  при  которыхь  развивалась  тогда  фабрич- 

ная система,  и  тогдашн1я  устарЬлыя  формы  зэмлед1)Л1я  по 

допускали  такого  объеднпен1я:  сочетанхе  землед'ел1я  и  при- 
лышленности  было  невозможно.  Но  сь  тЬхъ  поръ,  изуми- 
•гельиое  упрощен1е  техннческихъ  процессовь,  какт,  въ  про- 
31ышленности,  такъ  и  въ  земледЬл1и  (обязанное  отчасти 

прогрессивно  усилившемуся  разд'Ьленйо  труда,  годобЕЮ  тому, 
что  мы  Бидимь  п  въ  б10лог1и^,  сд'Ёлалх)  это  соединен1е  во:;- 
молснымъ,  и  ясно  выраженное  стремлек1е  къ  сочетан1Ю  разио- 
родныхъ  д-Ьятельностей  человека  сказывается  въ  совремеп- 
уомъ  эконс.гическомъ  развпт1И.  11зслЬдоваи1Ю  этого  стремлен1я 

ч  посвящены  посл'^дующхя  главы,  при  чемь  особое  зпач?н1е 
придано  мною  современнымъ  услов1ямь  землед'Ьл1я,  который 
я  поясняю  прим-Ьрами,  заимствованными  изъ  разныхъ  странъ, 
«1  также  и  мелкой  промышленности,  которой  быль  данъ  тол- 
чо:гь  усовг-ршенствованнымъ  способомъ  передачи  двигатель- 

ной сил II.  V 



ПРЕДИСЛ0В1Е    къ    ПОСЛЪДНЕМУ    АНГЛ1ЙСК0МУ    ИЗДАН1Ю. 

Прошло  четырнадцать  л-Ьтъ  со  времени  выхода  въ  св'Ьтъ 
исрваго  издан1я  этой  книги,  и  при  пересмотр'Ь  ея  для  на- 
стоящаго  издан1я,  въ  моемъ  распоряженш  оказалось  большое 
количество  новых'ь  статистическихъ  и  описательныхъ  ма- 
терхалов'ь,  а  также  много  новыхъ  трудовъ  по  различны?.гь 
вопросамъ,  затронуты мъ  мною.  Такимъ  образомъ  мн'Ь  пред- 

ставился прекрасный  случай  пров'Ьрнть,  въ  какой  степени 
подтвердилттсь  въ  посл'Ьдующемъ  экономическомъ  развитии 
разлпчныхъ  отраит^  предположения,  высказанныя  14Н010,  когда 
впервые  я  ппсалъ  эту  книгу. 

.-)та  пров'Ьрка  даетъ  мн'Ь  возможность  сказать,  что  эко- 
номическ1я  стремления,  которыя  я  р'Ьшился  тогда  предугады- 

вать, принимали  съ  т-Ьхъ  поръ  все  бол'Ье  и  бол-Ье  опред^Ьлен- 
ныя  очерта1пя.  Повсюду  зам'Ьчается  дальн'Ьйшая  децентрали- 
зад1япромыи1ленностп,п])ичемъчислостранъ,производящих7> 
для  м1рового  рынка,  постоянно  увеличивается.  Все  новые 
пароды,  дотол'Ь  мало  развитые  въ  промышленности,  стремятся 
развить — и  усп'1)Шно  развиваюгь — на  своей  собственной  тер- 
ритор]и  главныя  отрасли  производства,  и  такимъ  способомъ 
освобож таются  отъ  эксплоатац1и  другихъ  народовъ,  опере- 
дившихъ  ихъ  въ  раз7М1ТП1  техники.  Молено  далее  сказать,  что 
вс'Ь  народь!  достигли  огромныхъ  усп-ЬхоБЪ  въ  этомъ  напра- 
влен1и,  какт.  это  видно  изъ  новыхъ  данныхъ,  пом'Ьщенныхъ 
въ  этомъ  издан1н.  ^^ 

Съ  другой  стороны,  во  всЬхъ  крупных  промышлен1Шхъ 
странах  зам'Ьчается  все  возрастаюп1,ее  стремлен1е  и  потреб- 

ность въ  развцт1И  у  себя  улучшенной  обработки  земли,  путемъ 
усон1']»ш('НСтв()иан]я  существуюп1.ихъ  методовъ  землед'Ьлхя, 
раз1зит1я  мелкихъ  хозяйствъ,  «внутренней  колонизацш», 
поднят1я  уровня  сельско-хозяйствснного  образован1Я  и  коопе- 
ративнаго  труда,  или  лге  путемъ  введен1я  всевозмояшых  но- 

выхъ отраслей  успленнаго  сельскаго  хозяйства.  Въ  на- 
стояпшй  моментъ  Лигл1я  даетъ  памъ  особенно  поучительный 
прим'Ьръ  двнжен1я  въ  указанном  направлсмхи.  И  въ  резуль- 
тат-Ь  этого  двилсен1я   непрем^Ьнно  произойдетъ,   не  только 
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ктоль  необходимое  умножен1е  пропзводительныхъ  силъ  страны, 
соторое  будетъ  споеобствовать  ея  о:вобожден1ю  отъ  между- 
народныхъ  спекуляторовъ,  торгующихъ  пищевыми  продуктами, 
но  также  и  пробужденхе  въ  народ'Ь  болЬе  яснаго  сознан1я 
огромной  ц'Ьнностп  земли.  Въ  стран'Ь  уже  является  желан1е 
исправить  ошибку,  которую  она  совершила,  оставляй 
землю  въ  рукахъ  крупныхъ  земловладЬльцевъ  и  лицъ,  счи- 
тающихъ,  что  ее  выгоднЬе  сдавать  богатымь  людяиъ  подъ 

охотничьи  парки,  ч-Ьмъ  выращивать  на  ней  пишу  для  своего 
населен1я.  Различныя  м'Ьропр1Ят1я,  приынмаемыя  вь  настоящее 
врехя  для  иоднят1я  англ1нскаго  землед'Ьл1я  и  иовышен1Я  про- 

изводительности земли,  кратко  указаны  въ  глав-Ь  \\ 
Особенно  при  пересмотр-Ь  главъ,  касающихся  мелкихъ 

видовъ  промышленности,  пришлось  мн1>  изложить  выводы 
многихъ  новыхъ  нзсл'Ьдован1й.  Это  дало  мн-Ь  возможность 
показать,  что  въ  развитии  безконечнаго  числа  самыхъ  разно- 
образныхъ  мелкихъ  предпр!ят1й,  па  ряду  съ  весьма  крупными 

централизованными  предпр1ят1ями,  не  замечается  ни  малЬй- 
шихъ  призпаковъ  угадка.  Напротивъ  того,  распред-Ьленю 
электрической  движущей  энергш  дало  св-Ьжхй  толчокъ  мел- 

кому кустарному  производству.  Въ  м-Ьстностяхъ,  гд!;  водяная 
си.ш  была  прим']Ьнена  для  получен1я  электрической  энерг1и 
въ2  деревняхъ,  а  такл:е  въ  городахъ,  гд-Ь  машинами,  дающими 
электрнческ1й  св-Ьтъ  въ  ночное  время,  пользовались  для  по- 
лучен1Я  двигательной  силы  днемъ,  развит1ю  мелкихъ  пред- 
пр1ят1Й  данъ  былъ  новый  толчокъ. 

По  этому  вопросу  я  им1]ю  возможность  дополнить  на- 
стоящее нздан1е  интересными  выводами,  добытыми  мною  вь 

1900  году  въ  результате  работъ  о  мел;юй  промышленности 

нъ'Англ1и  и  Шогланд1и.  Подобная  работа  стала  возмолшой 
лишь  съ  того  времени,  какъ  Бритаиск1е  фабричные  ин- 

спектора опубликовали  (въ  18^8  году  въ  силу  фабричнаго 
закона  1895  г.)  свои  первые  отчеты,  н:'.ъ  которыхъ  я  могъ 
установить  совершенно  неизвЬстныя  -до  тЬхъ  поръ  чыс.и^нныя 
отношен1я  между  крупимми  и  мелкими  предпр1ят1ями  въ 
Соединенномъ  корогезств-Ь. 

'>  Раньше  появлен1я  работъ  фабричныхъ  инспекторовъ  ни- 
какихъ  цыфровыхъ  данныхъ  относительно  распред'Ьлен1Я  ра- 
бочих'ь  вь  крупныхъ  и  мелкихъ  заводахъ  и  мастерскихь 
Великобритан1и  пе  существовсио:  такимъ  образомъ,  когда 
экономисты  говорили  о  ̂ ^неизб-Ьжной-  г11бели  мелкихъ  пред- 
пр1ятш,  они  высказывали  не  бол-1>е  какъ  предположения, 
основанныя  на  очень  ограннченномь  колпчеств1;  наблюден11! 
сд-Ьланныхъ  большею  частью  лишь  въ  нЬкоторыхъ  отраслях!; 
текстильной  промышленности  п  металлург1и.  Только  посло- 
опубликован1я  г.  Уайтлегг'омъ  (\У1111е\е2^е)  первыхъ  цыфръ, 
выхъ   данныхъ,   изъ   которыхъ   можно    было  сделать  точные 



—   10  -^ 

выполы,  стало  очевйдпымъ,  какь  мало  подобный  широк!» 

обоб1цен1я  подтвердились  вь  д-Ьйствительности.  Въ  Англхи, 
какъ  и  повсюду,  мелк1я  предпр1ят1я  не  только  продолжаютъ 

существовать,  по  и  возникаютъ  вновь  п  размножаются,  на 

ряду  съ  весьма  круппылп  фабриками  н  огромными  центра- 
лизоваипымп  заводами,  каьъ  необходимое  явленге  въ  развит!!», 
многихъ  важныхъ  отраслей  народнаго  труда.  Поэтому,  къ 
главЬ  о  мелкихъ  предпр1ят1яхъ  я  добавляю  краткое  изложе- 
н1е  статьи,  напечатанной  мною  въ  «^шс1;ееп111  Сеп<;игу»  по 
ЭТОМУ  вопросу. 

Что  казается  Франц1п,  то,  благодаря  необыкновенно  инте- 

рес пымъ  наблюдеп1ямл>,  сдЬланныыъ  Ардуэнъ-Дюмазэ  во  время 
его  многол'Итнпхъ  путешеств1й  по  своей  родин-Ь,  я  получилъ 
возможност!.  указать  на  выдающееся  развит1е  сельскихъ  про- 
мыс.ловъ  и  на  пзвлеченныя  изъ  нихъ  за  последнее  время  выго- 

ды въ  д'Ьл1>  усовершепствован1я  землед'Ь.ля  и  садоводства. 
КромФ.  того,  выходь  въ  св}>тъ  статистическихъ  результа- 
те -.ъ  французско!!  промышленной  переписи  1896  г.  позво- 

лястъ  м!г^,  теперь  привести,  для  Фраищи,  зам-Ьчательныя 
числеь'ныя  данныя,  угсазывающхя  на  реальное  соотиошен1е 
крупной  и  мелкой  промышленности. 

И  паконецъ,  недавно  напечатанные  результаты  третье!'! 
промышленной  переписи,  произведенной  въ  Герман1н  въ 
1907  году,  дали  мп-Ь  нулшыя  данныя  для  того,  чтобы  уб-Ь- 
диться  въ  устойчивости  мелк!1хъ  н'Ьмецкихъ  предпр1ят1й  за 
го:л'Ьднее  двадцатипятилФ>т1е,  —  вопросъ,  котораго  въ  пер- 
выхъ  1^здан1яхъ  этой  книги  я  ыогъ  коснуться  лишь  въ 

общихъ  чортахъ.  Результаты  этой  очень  обстоятельной  пере- 
писи, по  сравнен1ю  съ  двум;!  предшествовавшими,  а  также 

и  н-Ькоторыя  заключения,  къ  которымъ  пришли  компетентные 
н'Ьмецк^е  писатели,  указаны  въ  11риложен1н.  Тамъ  л^е  пом'Ь- 
щены  да1П1ыя,  полученный*  за  госл-Ьднее  время  въ  Швей- 
дарш,  относительно  ея  кустарныхъ  промысловъ. 

Что  же  касается  всюду  -ощущаемой  въ  настоящее  время 
потребности  въ  вос1П1тан111,  соединяюидемъ  широкое  науч- 

ное образован  1е  съ  хорошей  подготовкой  въ  д-Ьл'Ь  ручно1\> 
труда  —  вопросъ,  разбираемый  мною  въ  посл'Ьдней  глав'Ь, — 
то  молено  сх^азать,  что  въ  Англ1И  за  посл'Ьдп1е  двадцать  л'Ьт  ь 
потребность  эта  стала  очевидной.  Въ  настоящее  время  «ирпн- 
ц11п1ально>  необходимость  такого  воспитан1Я  признаётся 
вс'Ьми,  хотя  мног1я  страны,  истощеиныя  своими  огромными 
военными  воорулсенхями,  слишхшмъ  медлять  съ  проведен1омъ 
этого  принципа  въ  жизнь. 

Бралтонъ.  Октяб1'Ь,  11)12 



ГЛАВ  Л    I. 

Децентралйзашя  промышленности. 

Разд1;лон1е  и  объсдиненхс  (интегращя)  труда.— Распрострагснхе  промык'- 
леннаго  навыка. — Каждая  пахия  пропзводитъ  сама  своп  фабричныетовары.— 
Нелнкобрптан1я,    Франщя,    Герман1я,    Росс1я.  —  Германская  конкуренц1я. 

Кто  не  злаетъ  зам'Ьчательной  главы,  которою  Адамъ  Смит  ь 
началъ  свое  изслЬдованхе  «О  прпрод'Ь  и  причппахъ  богатства 
иародовъ?»  Даже  тЬ  современные  экономпбты,  к-оторые  рЬдко 
обращаются  къ  труда.мъ  отца  политической  экопом1и  и  часто 
забываютъ  руководгшппя  имъ  мысли,  знаютъ  наизусть  эту 

главу.  Она  сд'Ьлалась  дог1мато1МЪ  в-Ьры;  и  можно  сказать,  что 
Бс15  сто  лФ.тъ  посл-Ь  Адама  Смита  политическая  экопом1я 
была  нич+..мъ  ппымъ,  какъ  толковап1емъ  этой  главы.  '  "  " 

«Разд'Ьлен1е  труда>  было  осиовнымь  ея  положеп1емъ.  И 
съ  тЬхъ  поръ  разд'Ьлен1е  и  подразд1;лен1е  труда  было  дов1>- 
дено  до  того,  ч;о  челов'Ьчество  было  разд1>лепо  на  почти 
так1я  же  касты,  кашя  существовали  въ  древней  Ипд1и. 
Начать  съ  того,  что  всЬ  люди  разделены  на  производителей 
и  потребителей:  на  мало-потребляющ!;хъ  производителей  сь 
одной  стороны  и  мало-производяшихъ  потребителей — съ  дру- 

гой. ЗатЬмъ  пронззодй'1'ё  1И,  въ  свою  очередь,  подразд'Ьлены, 
въ  ущорбъ  Т'1'>мъ  и  другимъ,  на  представителей  труда  ф.чзи- 
ческаго  и  труда  умстьеннаго;  на  землепашцевъ  и  фабричныхь 
рабочихъ,  причемь  посл'Ьдн1е  подразделяются  на  такое  мно- 

жество мелкихъ  отд^вловъ,  что  современный  идеалъ  ])абочаго 

сводится,  п:вндимому,  къ  сл'Ьдующему:  толпа  мужчииъ,  жен- 
щинъ,  д'Ьтей,  не  знающихъ  никакого  ремесла  и  не  пм1^уо1цихъ  , 
ни  мал-Ьйшаго  представлен1я  о  промыш.теичости,  въ  которой 
они  заняты,  и  вь  течение  всего  дня.  а  иногда  и  цЬлой  и:.и  ;ни 
каждыГ}.л13ъ  нихъ  обреченъ  производить  одну  и  ту  же  мель- 

чайшую частицу  чего  бы  то  ни  было;  наприм^^ръ^возить  съ 

16  до  60  лЬтъ  гагончнкъ  съ  угл-^мъ  въ  опред+.ленномъ  м1>ст'Ь 
угольной  копи,  И-1Н  д-Ь.^хать  пру;кины  къ  Псрочпнпымъ  пожямъ, 
пли  :1:е  мастерить  < восемнадцатую  часть  булавки».  Пхъ  доля — 
быть  рабами  мапптны,  б:-зсозн?лРльпымп    ч.тенамп    механизма 
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мудовнщпыхъ    размЬ'ровъ,  не    имеющими    никакого    поняг1я •ач-Ьмъ  и  почему  живетъ  н  движется  эта  машина! 
Ремесло,  требующее  искуснаго  мастера,  обречено,  гово 

рятъ  намъ,  на  нсчезновенхе,  какъ  никуда  негодный  остаток  I- 
прошлаго.  Ремэсленникъ-художникъ,  находивш1й  художествен- 

ное наслажден1е  вь  произведе:ни  своихъ  рукъ,  замЬнеиь 
теперь  живымъ  раб.  и  ь,  состоящимъ  при  нсел'Ьзномъ  раб1;. 
^1,аже  земледЬлецъ,  который  раньше  отдыхалъ  отъ  тяжелыхь 
трудовъ  у  очага  своихъ  предковъ — будущаго  жилиш;а  своих  ь 
д'Ьтей — и  находилъ  облегчен1е  въ  любви  кь  роднымъ  полям  г> 
и  въ  т'Ьспомъ  общен1и  съ  природой,  — и  тоть  осужденъ  на 
исчезновение,  благодаря  разд15лен1ю  труда.  Онъ — пережитокь 
старигы  говорятъ  экономисты,  п  въ  скоромь  времени  ег'> 
см1>пптъ,  въ  громадной  «мамонтовой  фермЬ»  временный  1>а 
ботннкъ,  нанимаемый  на  л'Ьто  и  увольняемый  на  зиму. — 
бродяга,  который  никогда  бол1Ье  не  увидитъ  разъ  возд'Ьлаитто' имъ  нивы. 

Осл-Ьпленные  результатами,  достигнутыми  нашимъ  в1Ьком  ь 
удивительпыхъ  изобр1^тен1й,  особенно  въ  Англ1и,  экономисты 
и  государственные  люди  пошли  еще  дальше  въ  своихъ  мечтах  ь 

о  разд'Ьлеп1и  труда.  Они  стали  пропов^Ьдовать  необходимость 
распред1}лен1я  всего  человечества  по  нац1ональнымъ  мастер- 
скимъ,  им1)ющимь  калсдая  свою  спец1альность.  Нась  учили, 

наприм1;ръ,  что  Венгр1я  и  1^осс1Я  предназначены  самой  при- 
[)ОДой  выращивать  хл'1'>бь  для  прокормлен1я  промышленныхъ 
гтранъ;  что  Великобритан1я  должна  снабншть  м1ровой  рынокъ 
хлопчатобумажными  и  жел'Ьзными  товарами  и  углемь;  Бель- 

гия— шерстяными  матер1ями  и  т.  д.  Мало  того,  каждая  область 
въ  каждой  странЬ  должна  им'Ьть  свою  спец1альность.  Такъ 
оно  было,  и  такъ  должно  оставаться.  Богатству  на}кивалис1> 
такимь  путемъ,  и  они  должны  наживаться  т'Ьмъ  же  спосо- 
бомъ.  Оно  понятно:  разъ  экономисты  р-Ьшили,  что  богатство 
з]ародовь  изм11ряется  величиною  прибыли,  получаемой  не- 

многими, и  что  наибольшая  прибыль  получается  при  спец1а- 
.1иза1ии  труда,  имъ  и  въ  голову  не  приходитъ  вопрось, — 
будутъ  ли  люди  постоянно  подчиняться  такой  сп.ещализац1и? 
и  могутъ  ли  нац1и  быть  спец1ализованы  подобно  единичнымъ 
работникамъ?  Теор1я  была  хороша  на  сегодняшн1й  день — чего 
же  думать  о  завтрашЕ1емъ?  Пусть  онъ  самъ  создаётъ  свои 
теор1и! 

Такъ  оно  и  вышло  на  дЬл15.  Узкое  пониманхе  жизни,  счи- 
7ав(пее  прибыль  едииственнымъ  двигателемъ  челов1;ческаго 
общества,  и  упорная  уверенность  вь  томъ,  что  то,  что  су- 

ществовало вчера,  будетъ  неизм1иню  существовать  и  завтра, 
оказалось  вь  противорЬч1и  съ  людзкями  стремлен1ями.  Жизнь 
приняла  другое  течен1е.  Никто  не  станеть  отрицать  высокой 
производительности,  которо11  можно   достичь   спо1иализац1ой; 
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но,  по  м^Ьр'Ь  того,  какъ  работа  становится  проще  и  легче 
усваивается,  она  также  д'Ь лается  все  бстЬе  и  болЬе  одно- 

образной и  скучной,  и  у  рабочихъ  является  настоятельная 

потребность  разнообразить  свою  д-Ьятельность  и  искать  слу- . 
чая  прим-Ьннть  къ  Д'Ьлу  всЬ  свои  способности.  ЧеловЬчество 
приходить  къ  сознан1ю,  что  обществу  вовсе  не  выгодно  при- 

ковывать челов-Ька  на  всю  жизнь  къ  одной  данной  точкЬ 
въ  рудник'Ь  или  мастерской,  лишая  его  такого  труда,  который 
могъ  бы  привести  его  къ  свободному  общен1ю  съ  природой' 
и  сд'Ьлать  его  сознательною  частью  великаго  ц'Ьлаго, — участ- 
никомъ  въ  наслажден1и  наукой,  искусством!,  независимымь 
трудомъ  и  творчествомъ. 

Нащи  тоже  отказываются  спец1ализоваться.  Каждый  на- 
родъ  представляетъ  изъ  себя  очень  сложное  сочетан1е  вку- 
совъ  и  склонностей,  н{елан1й  и  средствъ,  способностей  и 

изобр'Ьтательныхъ  силъ.  Занимаемое  каждымъ  народомъ  про- 
странство земли  представляетъ  также  въ  высшей  степени 

разнообразное  сочеташе  почвы,  климата,  горъ,  долинъ,  пока- 
тостей, ведущихъ  къ  еще  большему  разнообразию  отдЬльныхъ 

м'Ьстностей  и  жителей,  и  это  разнообраз1е  требуетъ  разно- 
образ1я  занят1й.  Сельское  хозяйство  вызываетъ  къ  существо- 
ванш  промышленность,  а  промышленность,  въ  свою  очередь, 

поддерживаетъ  сельское  хозяйство;  он'Ь  неразд'Ьльно  связаны 
между  собою,  и  именно  сочетанхе  об'Ёихъ  даетъ  наилучш1е 
результаты.  По  м-Ьр-Ь  того,  какъ  техническ1я  знан1я,  не 
составляя  бол'Ье  ни  для  кого  тайны,  делаются  общедоступными 
и  международными,  каждая  нащя  пр1обр'Ьтаетъ  возможность 
прим'Ьнять  всЬ  свои  способности  къ  разнообразнымъ  про- 
мышленнымъиземлед'Ьльческимъпредпр1ят1ямъ.  Знан1е  нельзя 
запирать  въ  искусственныя  политичесшя  границы: — точно 
таь'ъ  же  и  промышленность.  А  потому  современное  челов-Ь- 
чество  идетъ  къ  тому,  чтобы  на  риду  съ  землед'Ьл1емъ  раз- 

вить наибольшее  разнообраз1е  промысловъ  въ  каждой  стран-Ь 
и  каждой  области.  „  ^ 

,  Потребности  челов'Ьческихъ  обществъ  совпадаютъ,  такимъ 
образомъ,  съ  потребностями  каждой  отд'Ьльной  личности;  и 
хотя  временное  разд'Ьлен1е  труда  остается  пока  в-Ьри-Ьишей 
гарант1ей  усп-Ьха  въ  каждомъ  отд-Ьльномъ  предпр1ят1н,  т-Ьмъ 
не  мен^Ье,  ?гостоянное  разд'Ьленае  должно  исчезнуть  и  зам-Ь- 
ниться  разнородною  д-Ьятельностью:  умственною,  промышлен- 
ною,  землед'Ьльческою,  соотв-]Ьтственно  разнообразкымь  спо- 
собностямъ  отд^льныхъ  личностей  и  различныхъ  народовъ. 

Освободивъ  наше  мышлен1е  отъ  схоластики  учебниковъ 

и  разсматривая  челов-Ьческую  мшзнь  съ  общей  точки  зр'Ьшя, 
мы  неизб-Ьжно  приходимь  къ  выводу,  что  хотя  выгода  отъ 
временнаго  разд'Ьленая  труда  и  несомн-Ьнна,  но  что  настало 
время  обратиться  къ  той  выгод-Ь,  которая  проистекаетъ  отъ 
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■  пптеграцш  труда,  отъ  его  обосдилешп.  До  сихъ  поръ  поли- 
тическая эконом1я  знала  только  раздпкгете  труда;  мы  жа 

настапваемъ  на  его  объедннсп'т:  на  томъ,  что  ндеаломъ  об-, 
щества  (т. -е.  т-Ьмъ,  къ  чему  оно  уже  стремится)  —  является 
такое  общество,  гд-Ь  каждый  трудится  физически  и  умственно; 
гд-Ь  способный  къ  труду  человФжъ  работаетъ  въ  пол1^  и  въ 

мастерской;  гд'Ь  каждая  нащя  и  каждая  область,  располагая 
разнообраз1емъ  природиыхъ  силъ,  сама  производнтъ  и  по- 

требляетъ  большую  часть  свонхъ  продуктовъ  землед'Ьл1я  н 
промышленности. 

Конечно,  подобная  перемГ.на  не  монсетъ  произойти  до 

тЬхъ  норъ,  пока  общество  сохраняетъ  свое  теперешнее  устрой- 
ство, которое  позволяетъ  собственникамъ  земли  и  капи- 

тала, подъ  покровительствомъ  государства  и  историческихъ 
правъ,  присваивать  себФз  ежегодный  избытокъ  пр  зизводства. 

Но  современная  фабричная  система,  основанная  на  снещали- 

зац1И  функц1й,  носитъ  уже  въ  себ-Ь  зародыши  сэбственнаго 
разрушен1Я,  Промышленные  кризисы  обостряк  тся  и  стано- 

вятся все  бол-Ье  и  бол'Ье  продолжительными,  вслТд;тв1е  войнъ, 
непзб1^жныхъ  при  настоящемъ  ноложен1и  д^Ьлъ.  Да  и  сами 
рабоч1е  все  съ  ббльшимъ  нетери'Ьн1емъ  и  1:е7ДОвольств1емъ 
переносячъ  б-Ьдств^я,  навлекаемый  лихорадочнымъ  ходомъ 
промышленности;  и  каждьп"!  такой  кризисъ  ведетъ  къ  прибли- жению того  дня,  когда  современныя  установления  частной 
собственности  и  производства  будуть  потрясены  до  основан1я 

борьбо1"1,  формы  и  посл'Ьдств1я  которо11  будутъ  завис-Ьть  отъ 
большаго  или  меньшаго  здраваго  смысла  прпвилегирозан- 
ныхъ  классовъ. 

Но  мы  утверждаемъ  также,  что  всякая  попытка  соц1а- 
лпстовъ  преобразовать  современныя  отношен!  I  между  капи- 
таломъ  и  трудомъ  потерпить  неудачу,  если  не  прпметъ  въ 

соображен1е' упомянутое  се.пчасъ  стремлен1е  къ  интеграцхи, 
которое, "по  нашему  мн±н1ю,  не  привлекло  еще  къ  себЬ  долж- 
наго  вниман1я.  Преобразованное  общество  вынуждено  будетъ 
отр'Ьшиться  отъ  фантастической  мечты  о  нац1яхъ,  спец1али- 
зованныхъ  для  производства,  либо  землед'Ьльческихт^,  либо 
промышленкыхъ  продуктовъ.  Оно  доллшо  будетъ  положиться 
на  самого  себя  для  производства  пищи  и  многихъ, — если  не 
большей  части, — сырыхъ  продуктовъ.  Оно  должно  будетъ 
найти  средства  сочетать  землед15л1е  съ  промышленностью  п 

ремеслами  и  по-заботиться  объ' «интегральномъ  образован1и>, 
такъ  какъ  только  обучая  д'Ьтей  наукамъ  совм-Ьстно  съ  ручнымъ 
трудомъ,  молено  дать  обиХеству  т'Ьхъ  людей,  которые  д'Ьпстви- 
тельно  ему  нунсны.  -^^ 

Каждая  нащя — свой  собственный  землеробъ  и  свой  соб- 
ственный производитель  мануфактуры.  Канедый  членъ  обще- 

ства— работникъ  и  въ   пол'Ь  и  въ  промышленности.  Каждый, 
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«оединяетъ  въ  себЬ  научное  знанхе  ст^  знан!пмъ  ремесла — 
таково,  утверждаемъ  мы,  современное  стремлен1е  V  цивили- 

зованны хъ  народов  ь. 

Изумительный  росгъ  промышленности  въ  Великобритап1и, 
соединенный  съ  развит1емъ  международныхъ  путей  сооб1цен1я, 

позволяющих'ь  перевозить  въ  гигаптскихъ  разчЬрахъ  пище- 
вые продукты  и  сырье,  создаль  уб1гл{деп1е,  что  н'Ькоторые 

народы  Западной  Европы  природой  были  пргздяаз!1ачеп'л 
стать  гто  нренмущестау  гтрл"..«»^""'"о^д^^  цродуктоЕь  пр  >- 
яышленности  для  всего  св'Ьта.  <Пусть  только,  —  говорили 
экономисты. — они  снабжаютъ  меншуцаролн1.1н  рыноч'ъ  ману- 

фактурными товарами,  и  ммъ  оуд^гь  привозить  со  всего  земного 
шара  пищу  и  сырье! ^  Читая  восторженное  изображеи1е  ме- 

ждународной торговли,  мастерски  очерченное  Неймаиомь  Спа- 
лартомъ,  —  статистикомъ  и  почти  поэто'мъ  международнол 
торговли,— нельзя  не  притти  вь  невольное  восхищен1е  отъ 
достигыутыхъ  результатовь.  «Зач1змь  выращивать  хл'Ьбъ, — 
говорить  западно-ев110пейск1е  промышленники, — -зачЬмъ  раз- 

водить быковъ  и  овецъ,  обрабатывать  огороды,  подвергать 
себя  тяжелому  труду  работника  пли  фермера,  со  страхом  ь 
наблюдать  небо  изъ  опасен1я  плохого  урожая,  когда  можно 

получать  съ  гораздо  меньшей  затратой  труда  ц'Ьлыя  горы 
хл15ба  изъ  Инд1и,  Аме]1ики,  Венгр1и  и  Росс1п,  мясо  изъ  Но- 

вой Зеландхи,  овощи  съ  Азорскихъ  остров  )въ,  яблоки  изъ 
Канады,  виногрядъ  съ  Малаги  и  т.  п.?  Уже  и  теперь  наша 

пища,  даже  въ  самыхъ  скромныхъ  хозя1»'-ствахъ,  соетоитъ  изъ 
продуктовъ,  собранныхъ  со  всего  земного  шара,  а  платье — 
изъ  волокопъ  или  шерсти,  доставлеггпыхъ  изъ  самыхъ  отда- 
ленныхъ  частей  свЁта.  Прер1и  Америки  и  Аь'страл1и,  горы 
и  степи  Аз1и,  мерзлые  пустыри  арктнческпхъ  стран  ь,  пустыни 
Африки,  воды  океановъ,  тропигси  п  страны  полуночнаго  солнца 
несутъ  намъ  свои  дары.  ВсЬ  н.(родности  принимають  участ1е 
въ  снабжен1и  насъ  простой  и  изысканной  пищей,  простой 

одеждой  и  изящными  нарядами,  а  мы  шлемъ  пмъ,  въ  обм'Ьнъ, 
плоды  нашего  оол-Ье  высокаго  умственнаго  развит1я,  пашихъ 
техническпхъ  зпан1й,  нашей  великой  органпз1ц1онной  спо- 

собности въ  области  ппомышлеппости  п  торговли.  Разв'Ь  это 
не  величественная,  поразительная  картина, — этотъ  д-Ьятель- 
ный  и  сложный  обм'Ьнъ  продуктовъ  между  странами  всего 
земного  шара,  нежданно  разросш1йся  въ  течен1е  нЬсколькихь 
л'Ьтъ!> 

Картина,  мои{етъ-быть. — величественная,  но  не  кошмаръ 
ли  это?  Зач-Ьмъ  все  это  нужно?  Какой  ц-Ьной  достигнуто?  II 
долго  ли  будетъ  продолжаться  такой  порядокъ  вещей? 

Вернемся  къ  тому,  что  происходило  лЬтъ  сто  тому  назадъ. 
франц1я  истеиала  кровью  посл-Ь  Наполеоновскихъ^  войнъ;  ея 
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юная  промышленность,  начавшая  развиваться  въ  конц'Ь  во- 
семнадцатаго  стол^пя,  была  раздавлена;  промышленность  же 
Германш  и  Италш  была  совершенно  ничтожна.  Армш  Фран- 

цузской республики  нанесли  смертельный  ударъ  крепостному 
праву  во  всей  ЕвропЬ;  но  съ  возвратомъ  реакщи  крепостное 
право  возстановлялось,  и  это  делало  развит]е  промышлен- 

ности невозможнымъ.  Ужасныя  войны,  происходивш1я  между 
Франщей  и  Англ1ей,  им^ли  не  политическое,  а  гораздо  бол-Ье 
глубокое,  экономическое  значение:  он-Ь  велись  запреобладаше 
на  всем1рномъ  рынке  и  были  направлены  противъ  фран- 

цузской промышленности  и  торговли,  которая  начинала  опи- 
раться на  зарождавш1Йся  военный  флотъ.  Англ1я  выиграла 

въ  этихъ  войнахъ  и  достигла  первенства  на  моряхъ.  Тогда 
Бордо  пересталъ  быть  соперникомъ  Лондону,  и  французская 
промышленность  надолго  была  убита. 

Не  встречая  серьезной  конкуренцш  въ  Европе,  Англ1я 
начала  быстро  развивать  свою  промышленность,  чему  бла- 
гопр1ятствовалъ  сильный  толчок,  данный  естественным!» 
наукамъ  и  технологш  эпохой  великихъ  изобретешй.  Про- 

изводство въ  крупномъ  масштабе  и  въ  громадном  коли- 
честве стало  целью  англшскихъ  промышлоениковъ.  Нужныя 

рабоч1я  руки  предлагались  въ  избытке  крестьянами,  силой 
оторванными  отъ  земли,  или  же  привлеченными  въ  города 
высокимъ  заработкомъ;  необходимыя  машины  создавались  и 
совершенствовались,^и  британское  производство  мануфак- 
турныхъ  товаровъ  подвинулось  впередъ  гигантскими  шагами. 
Съ  1810  по  1878  годъ  добыча  угля  возросла  съ  620  до  8.246 
милл.  пуд,,  ввозъ  сырого  матер1ала  увеличился  съ  1.860  до 
2.356  мплл.  пуд.,  а  ввозъ  продуктовъ  промышленности  под- 

нялся съ  467  до  двухъ  тысячъ  милл10новъ  рублей.  Коммер- 
ческш  флотъ  былъ  почти  утроенъ,  и  проведено  было  22.000 
верстъ  рельсовыхъ  путей. 

Нечего  напоминать,  какою  ценою  были  достигнуты  эти 
результаты;  разоблачен1я  парламентской  комисспг  1840 — 42  гг. 
относительно  отчаяннаго  положен1я  рабочихъ,  разсказы  объ 
«имен1яхъ,  очищепныхъ  отъ  крестьянъ)),  о  детяхъ,  которыхъ 
увозили  изъ  рабочихъ  домовъ  «на  фабрики»  Северной  Англш, 
еще  свежи  въ  памяти  и  останутся  навеки  памятпикомъ  техъ 
способовъ, какими  была  насаждена  въ  Великобритан1и  ея  вели- 

кая промышленность.  Накоплеп1е  богатства  върукахъ  привн- 
легированныхъ  классовъ  шло  съ  безпримерною  быстротою,  о 
которой  не  имели  прежде  никакого  понятая;  неисчислимый 
богатства,  поражаю щ1я  иностранца  въ  частныхъдомахъангли- 
чанъ,  были  пр1обретены  въ  течен1е  этого  перюда  времени; 
и  тогда(^же  выработался  дорогой,  высокий  складъ  жизни, 
которымъ  Англ1я  отличается  отъ  остальной  Европы.  Собствен- 

ность,  облагаемая   налогомъ,  удвоилась   за  этотъ   пер1одъ 
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(1Я§ — 187^  гг.),  и  англ1йск10  капиталисты  за  то  же  в^е.мя 
вложили  въ  иностранную  промышленность  н  иностранные 
займи  пенен'Ье  одпннадцатн — В'Ьрн'Ье  около  двадцати  мнлл1ар- 
довъ  рублей  ̂ ). 

Однако,  мононол1я  промышленности  не  ыогла  остаться  за 
Лнгл1ей  навсегда.  Промышле}Н1ЫЯ  ;знан1я  и  предпршмчивоси. 
начали  переходить  черезъ  Ла-Маншъ  и  стали  распространяться 
по  матери1{7  Европы.  Правда,  что  великая  революц1я  создала 
во  Францш  многочисленпын  классъ  крестьянъ-собственнп- 
ковъ,  которые  въ  течен1и  пятидесяти  л1^тъ  поль:ювались 
отиосптельнымъ  благосостоян1емъ  или,  по  крайней  м-^рк,  обез- 
печенпой  работой,  такь  что  число  бездомны \ъ  городскихъ 
рабочихъ,  готовыхъ  итти  на  фабрики,  увеличивалось  довольно 
медленно.  Но  революцтя  ужо  создала  различхе  между  кре- 
стьиннном ь-домовлад1зЛьцемъ  и  кростьяниномъ-пролетар1емъ, 
и  покровительство  первымъ  въ  ущербъ  посл'Ьднимъ  прину- 

ждало работпиковь,  не  имЬвшпхъ  ни  двора  ни  земли,  поки- 
дать свои  деревни  и  образовывать  изъ  себя  ядро  рабочаго 

сослоь1я,  поступавшаго  въ  распоряжен1е  фабрикантовь.  Да 
и  многде  кре-^тьяте-собственники,  послЬ  времоннаго  благоден- 
ств1я,  с  тали  ощущать  давлеп1е  тяжелыхъ  времень  и  д  л-кны 
были  искать  занят1й  е    фабр1Нгахь  и  заводахъ. 

Ровол1оц1я,  а  затЬмъ  войны  задержали  на  время  рос ]ь. про- 
мышленности: но  она  снова  начала  развив  ггься  по  г. !  )рой 

иолов  ин'Ь  девятпадцатаго  вЬка.  Въ  настоящее  в|  е  ;я,  п.зсм  )тря 
на  потерю  Эльзаса,  Фран!ии  уже  не  состоигъ  болЬе  дапнпцей 

Англ1И  въ  промышленномь  отношен1и,  какъ  пятьдесят ь  л-Ьть 
тому  назадъ:  ея  вывозъ  мануфактурныхъ  товаров  ь  почти  ра- 
вепъ  ноловин-Ь  англ1йскаго,  и  дв!^.  трети  его  состоятъ  изъ 
тканей;  ввозитъ  же  она  главным ь  образомъ  тонк1е  сорта  нря- 
жй,  бумаисной  п  шерстяной,  которая  частью  снова  вывозится 

въ  вид'Ь  тканеГ},  и  небольшое  количество  1лерстяного  товара. 
Помимо  того,  Франц1я  обнаруживаетъ  явное  стремленге  сд1;- 
латься  собственной  потребительницей  своихъ  продуктовъ, 
разсчитывая  не  на  колон1И,  а  на  свой  богатый  внутреншГ? 
рынокъ  2). 

Герман1я  идетъ  по  тому  же  пути  быстраго  развить 
св:)ел  промышленности.  Со  времени  войны  съ  Франщей  въ 
1>170 — 71  году,  германская  промышленность  подверглась  ко- 

ренному преобразован1ю.  Населен1е  быстро  возросло  съ 
сорока  до  шестидесяти  съ  лишнимъ  миллхоновь,  и  этоть 
прлростъ  пошелъ,  главнымь  образомъ,  на  увеличение  фабрич- 
наго,  городского  Населенхя.  Вся   техника   производства  была 

'•)  См.  11р1иожен1е  1. 
'■*)  См.  Прилож'-нге  II. 
Поля,  фабрак!  а  и!1стер|.'К1я 



пльно  усв';:е|Л11г11(л  ви;5Н11а,  а  ■.■гличь  позникш1я  фаб|1ики  снаб- 
•.кены  прис110соблеи1я.мн,  ирздсгавляв  ними  поел  Ьднее  слово 
техники.  Вообще  въ  Герман1и  н'Ьть  недостатка  въ  рабочихъ 
м  техиикахъ  съ  высшимъ  тех![нческимъ  п  научнымъ  обрдзова- 

н'емъ,  и  *г1роыи1иленность  ей  опирается  на  ра  умное  сод  {ки- 
сшие Ц'Ьлой  ар:л1и  ученыхъ  хими!<овъ,  физи:.овь  и  инженс- 

;01,ъ.  Въ  оби!,емъ,  Герман1я  паходстся  въ  пер10д1»  снльнаго 

.'одьёма:  она  полна  юныхъ  силь  во  всЬхь  отрис.Гяхь  дЬятель- 
ости.  П  въ  результат'Ь  получилось  то,  что  если  нятьдесятъ 

л'Ьтъ  тому  назадъ  она  была  покупатели  И1и'й  у  Англ!:!, 
теперь  она  улсе  является  ей  соперницей  на  евлопейскихь  н 
нз1атскихъ  рынкахъ,  и,  судя  по  быстрот'Ь  ея  н;  омышленнаго 
роста;  результаты  ея  соперничества  скоро  стан утъ  еще  бол'Ье |;сязательиы. 

*  Въ  то  лее  время  волна  промышленнаго  развитая  ралливаегся 
г.се  больше  къ  востоку  и  юго-востоку  Европы,  захватыва>1 
( се  Го ч-^Ье.  и  бол1>е  обширный  районъ.  Незд'Ь  она  насансдаетъ 
иов'Ьйпп'е  результаты  меха,иическихъ  и  химическихъ  изобр'Ь- 
тен1й,  иезд'Ь  молодая  промышленность  усванваетъ  посл1?дн1с 
;  .зутьтаты  современной  науки.  Иовыя  фабрики  Гёрман1и  на- 

чинали съ  тогс>,  къ  чему  Манчестеръ  нришелъ  посл1>  в'Ько- 
вого  општа;  а  Госс1я  начинаетъ  с  ь  того,  до  чего  дошли 
Манчестеръ,  Саксон1я  п  СоедиТюнные  Штаты. 

^Росс1я,  въ  свою  очередь,  старается  освободит!. ся  отъ  зави- 
'симости  отъ  Западно!!  Европы  и  начинаетъ  производить  сама 
вс'Ь  товары,  которые  прежде  ьвозила  пзъ  Апгл1и  и  Герман1и. 
При  этомъ,  если  покровителгственные  тарифы  помогаютъ 
возникновен1ю  новыхъ  ■  отраслей  промышленности,  то  всегда 
опи  задерл^иваютъ  дальнейшее  развит1е  существующихъ 
отраслей.  Но  де11;ентрализац1я  промышленности  идетъ,  подъ 
охрано!!  пли  безъ  охраны  поюлииъ— я  готовъ  даже  сгсазать: 
несмотря  на  охрану  пошлинъ.  Австр1я,  Ве11гр1я  и  Итал1я  также 
развиваП'Тъ  свою  отечественную  промышленность;  а  Испашя  и 
Серб]Я  собираются  присоединиться  къ  промышленнымъ  на- 
щямъ.  Мало  того,  даже  Инд1я,  Бразил1я  и  Л1ексика,  поддер- 
живаомыя  англ1йскими,  французскими  и  го1)манскиыи  капита- 

лами и  зпан1ями,  загс  гятъ  у  себя  свою 'собственную  промыш- 
ленность. И  наконецъ,  самый  опасный  конкурентъ  всЬмь 

европейскимъ  промышленнымъ,  страпамълзозникъ  иедапно  въ 
.чиц1з  Соединеиныхъ  Штатовъ.  Техническое  образован1е  распро- 

страняется зд'^юь  все  шире  и  шире',  а  промы1илепность  растетъ съ  чисто  американской  быстротой;  такъ  что  въ  короткое 
время  вс'Ь  нейтральные  до  спхъ  поръ  рынки  будутъ  завалены 
американскими  товарами. 
^  Монопол1я  первыхъ  явившихся  на  И1)0мы1лле1Н1ый  рынакъ 
перестала  существовать  и  никогда  не  возобновится,  несмотря 
на  судорожныя  уснл1я   пгрнуться  къ  полол{ен1ю   вещей,  при 
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надле-кащему  уже  исгорш.  Необходимо  пробивать  н»вые  пттн 
отыскивать  новые  исходы;  прошлое  отжило  и  бод-кв  не  •жи- 
вегъ,      I 

Прежде  ч'15мъ  продолжать,  я  хочу,  при  помощи  циф[)ъ, 
наглядно  показать  двнжеп1е  промышленности  па  иостокъ  и 
возьму  для  прим1Ьра  Росс110,  которая  выступила  послФ.днеС! 
на  промышленную  арену.  Пятьдесятъ  лЬтъ  тому  назадъ  0Нг1 
считалась  еще  идеаломъ  зеылед'Ьльческой  страны,  о'^речепноЛ 
салкой  природой  доставлять  другимъ  народамъ  пищу  и  полу- 

чать съ  запада  мануфактурные  товары.  Такъ  оно  и  было  въ 
действительности:  но  теперь  ста.зо  уже  не  то 

8ъ  1861  году,  въ  годъ  освобожден1я  крестьянъ,  въ  1*осс1и 
и  Польш'к  было  всего  14.000  фабрикъ  и  заводовь,  произво- 
дившихъ  ежегодно  на  296.000.000  рублей;  двадцать  лЬтъ  спу- 

стя это  число  возросло  уж^  до  3").160,  и  ц'Ьнность  годового 
производства  достигла  внушительной  цифры  1.305.000.000 
рублей;  а  въ  1894  году,  хотя  перепись  не  принимала  въ  рас- 
четъ  небольп^1е  фабрики  и  заводы,  а  также  производства, 
подлежащ1я  акцизу  (са^аръ,  спиртъ,  сппчки),  общее  про- 

изводство въ  Импер1и  достигло  уже  до  1.759.000.000  рублей. 
Но  самою  ха])актерною  чертою  этого  подъёма  промышленности 
было  то,  что,  хотя  число  рабочих ь  даже  не  удвоилось  про- 
тивъ  1801  года  (оно  достигло  только  1.902.750  въ  1910  году), 
производство  каждаго  рабочаго  въ  главныхъ  отрасляхъ  утрои- 

лось: въ  1861  году  среднее  производство  рабочаго  было  всего 
700  рублей,  а  пятьдесятъ  л15ть  спустя  оно  уже  достигло 
2.190  рублей  ̂ ). 
^  Если  же  взять  отдЬльныя  отрасли  промышленности,  осо- 

бенно ткацко-прядильную  и  .«аашинную,  то  ирогрессъ  окажется 
еще  болЬе  поразительныыъ.  Такъ,  напрнмффъ,  уже  въ  годы, 
нредшествовавш1е  увеличешю  ввозны.^:ъ  пошлииь  съ  ино- 
сгранныхъ  товаровъ  въ  1879  году,  даже  безъ  покровитель- 
ственнаго  тарифа,  хотя  число  рабочнхъ  возросло  всего  на 
.одну  четверть,  средняя  производительность  каждаго  рабочаго 
больше  ч'Ьмъ  удвоплась  (съ  450  рублей  вт>  годъ  она  подня- 

лась до  1170  руб.).  Въ  сл-Ьдующте  девять  лЬтъ  производство 
бол-Ье  чЬмъ  удвоилось,  а  съ  1890  до  1900  года  оно  опять 
удвоилось,  при  чемъ  количество  хлопка,  израсходованнаго 
нашими  фабриками,  поднялось  съ  765.000  пудовъ  до  1.560.000 

*)  За  посл-Ьдн^е  годы  со  времени  Японской  войны  статистика  промыш- 
денности  была  не  совс'Ьмъ  надежна.  Въ  1910  году  насчитыв?1.та,  однако, 
уже  19,983  фабрикъ  п  заводовъ,  на  которыхъ  работало  2.253,790  челов4къ, 
при  чемъ  производство  достигло  уже  4.565.400.000  рублей.  Изъ  нихъ  на 
Европейскую  Росс1ю,  Польшу  и  С-Ьверный  Кавказъ  приходилось  15.720 
фабрикъ  и  заводовъ,  съ  1.951.955  рабочихъ,  въ  томъ  чис11>  521.236  жен- 
щинъ  и  203,359  д-Ьтей. а*. 
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пуд.,  число  же  веретенъ  за  двадцать  лЬть  больше  тЬмъ 

удвоилось  II  дзшло  ДО  8.30().000.  При  этомъ  но  сл'Ьдуетъ 
забывать,  что  внутре1ш1й  рыпокъ  для  русскихъ  б/мажимхъ 
товаровъ,  щш  населен!!!  вь  1()5  милл1о11ов1>,  почти  неогра- 
нпченъ,  и  что  эти  товары  вывозятся  та1гже  1^ъ  Персио  и 

Среднюю  Аз1ю  ̂ >.  ' 
Правда,  что  самые  топ!{1е  номера  пряжи  и  1пве1"1ныя  нпт1{и 

Росс1я  все  еще  пэлучаеть  изъ  Лн1"Л)и.  Но  ланка1!1П[)С!ае  (|)а- 
брикапты  С1:оро  обратятъ  вниман!е  и  на  это, — они  ужо  начали 
устраивать  вь  Росс1и  свои  фабри!{и:  дв1;  бол1.ш1я  фабр1И{и 
д  1Я  тлпрядки  самой  тонкой  пряжи  б;,1лн  открыты  вг^  России 

въ  1807  г.  при  участ1И  англ1пскаго  капитала  и  апгл1йски\'!. 
тсхппковъ,  а  11еда1П10  пзвЬстиымъ  манчестерзкимъ  фабрикан- 
томъ  былъ  открыть  въ  Москвк  заводь  для  производства  тон- 

ко!"! проволоки  для  чесальиы\ь  машинъ.  Капиталъ  иптерпа- 
]иопалепъ,  и  покровительственная  система  не  ирепятствуегь 
ему  Переходить  за  предЬлы  1{акой-либо  стра   и. 

Что  же  касается  произво,1,ств:я  терстяныхь  товаровъ,  то 
хотя  Росс1я  н'Ьскалько  и  поотстал. I  вь  этой  от])асли^  но,  тЬмъ 
не  мен'Ье,  чесальн1ля,  прядилынля  и  ткацк1я  фабрики  еисегодпо 
устраиваются  въ  Госс1и  и  ПольшЬ  ан1\т1пс1С11ми,  н'Ьмецкимп 
и  бел!^Г!йскими  (|)абрикангами,  такъ  что  теперь  четыре  пятыхт. 

всей  добываемо:'!  вь  Росс1И  шерсти  11^рерабат!.!за  т^я  на  сзо 
пхъ  фабриках ь,  и  толыго  одна  пятая  в!.!возится  за  1^ранпцу. 
'ГЬ  времена,  кз1^да  Росс1я  славилась  вывэзомъ  сырой  шерСти, 
исчезли  безЕОзвратно  -). 

Машинное  про.чиюдство  тоже  быстро  рлстеть,  и  его  нельзя 
да:ке  сравнивать  ст.  тЬмъ,  что  оно  был з  вь  на талЬ  семиде- 

сятых!, годовь.  Ел.и'одаря  англ1йскпмъ  н  (1)ранцузскпмь  инже- 
норамъ  II  зат15мь  })азвит110  телники  внут]1И  самой  страны, 
Росс1я  бол'Ье  не  нуждается  во  ввоз'Ь  какпхвлибо  частей  для 
ПОСТ]  опкиже;.'Ь5П1лхъ  дорогъ;  а  что  касается  землед^Ьльческихъ 
ма1иинъ,  то.  по  сообщению  а!1гл1йеки.\ъ  консуловъ,  руссше 

плу1й  и  л.атвешнля  машины  усп'Ьшпо  С011е})ннчаютъ  съ 
а(нл1ЙС!{пмп  и  аме])пка[1скими  плугами  и  машинами.  Эта  от- 
];асль  производства  особенно  сильно  развилась  въ  восьмидеся- 
тглхт^  годахъ  В1>  южномъ  Урал  II  (въ  вицЬ  кустарпаго  промысла, 
1)азвпваемаго  красноуфимской  ремесленной  школой)  и  въ  осо- 

*)  Любопыгно  замЬтить,  чго  ок').1о  одной  десятой  х.юш.'а,  погрсб.то.магп 
ьъ  Росс1|1,  пр11.,о^игся  и:;ь  Средней  Аи1и  п  оакаи1са:;ья,  ирн  чемъ  иыращи- 
иан1е  хор'шаго  амсршсамскаго  хлопка,  а  равно  его  очистк^ь  и  прес!''И}а1П1' 
введены  бмлп  русскими  послЬ  иавоевап!)!  Тур1:естаиа.  Сравнительная  дс- 
П1сви:зна  мнткалёя  и  хорошее  качество  русскихь  сигцевъ  были  особенно 
отмечены  бршаискимъ  консуломъ  во  время  Пилсегородской  выстав1си. 

2)  Иъ  1910  году,  ирон;!водст1!о  1037  шерсгяиыхъ  фаорт.'ь  Квр.  Росси! 
и  Полыни  оценивалось  въ  250  ииллюновъ  рублей,  противъ  120  ми.Ы10нов'ь 
ьъ  1894  году. 
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.збиности  на  равиипахъ  побережья  Аловскаго  моря.  (.)бъ  пт  и"» 
и'Ьстности  ыще-копсулъ  Грниъ  доносилъ  въ  1894  году  сл11- 
дующее: 

<Кром'1;  восьми  или  девяти  бол'1;е  крупиыхъ  заводовъ,  весь  в» райоиъ  ус+.япъ  мелкими  мехапичоскими  заводами,  занятыми 

ирсимуществеипо  выд^Ьлкой  землед-Ьльческихъ  м;1И1ни!.  и  ору- Д1Й,  при  чемъ  болыиинство  изъ  ипхъимЬстъ  собствмшое  свое 
литье...  Город1>  Нердянпсъ  можеть  тепо!  ь  гордиться  самымь 
большимь  в'ь  КйропЬ  г11)ои.шодстьомъ  л{ат1!ениыхъ  машинъ  и 
.можетъ  выпускать  ежегодно  три  тысячи  машинъ  >  '). 

Нужно  заметить,  что  вышеприведенныя  цыфры  относятся 
тол1,ко  къ  заводамъ  сь  1'одовым-ь  оборотомъ,  п[»евыша1оии1мь 
2.000  ]»ублей,  а  потому  вовсе  не  касаются  ра.и1робразных'ь 
кустарпыхъ  промысловъ,  которые  за  посл1^диео  время  тоже 

сильно  р'\звиль'сь  иа  ряду  С1.  кру1нюй  иромыиьтенностью. 
Кустарные  промыслы,  столь  характерные  для  1*осс1и  и*необ- 
.ходнмые  д.тянея  въвидуся  климатическихъ  услов1й,  занимают!, 

теперь  бол'Ье  Т.оОО.ООО  ь-рссть^нть,  и  годовая  цГнность  1ь\ъ 
производства,  исчисл>!емая  въ  1.800. 000. 0(>1»  рублей,  п1)Овосхо- 
днла  обязую  цкипость  нроизведен1й  крупной  промыиыенпости. 
Я  еще  вернусь  къ  этому  вопросу  въ  одной  изь  сл15дующихъ 

глав'ь,  а  пока  замечу  только,  что  в [.  промышленныхъ  губер- 
н1яхь  Росс1и,  напримЬръ,  въ  окрестиостяхъ  Москвы,  обо])Оть 
доматпяго  ткачегтва  достпгаеть  45.000.000  рублей,  а  на  с1;- 

верномъ  Кавказ'Ь,  гдЬ  м{мкая  промышленность  возникла  очень 
недавно, вькрестьянскихъ  домахъ  им'Ьется  ужъ  до  45.000  ткац- 
кихъ  станков'ь,  вы]»абатываюишхь  ежегодж^  на  ̂ .ООО.нпо 
рублей  тканей. 

Что  же  касается  горной  промышленности,  то  несмотря  на 

чрезм1^рнос  покровительство  и  конкуренцхю  дровь  и  нефти.  -), 
производительность  угольпыхъ  копей  въ  донецк'>мъ  бассейпЬ 
•;ъ  течен1е  посл1;1нихъ  дпалпати  Л'1.Т1.  удвоилап.,  а  нъ  Но  1ыи'1 

')  Гои1ич,е1ие  1:1111^е-к<  Н''ула  1  пин;!  вч.  ..  I  ]1»'  Кс'лтип"-!-  мть  '.»  1|о;1и  1->У4г.: 
Лънеи  сш'иальнаги  типа,  стоимостью  огь  150  до  170  рублей,  П[)оч1гЬо  и 
11ро11;;вод5;тъ  ио.1ьи10  работы.  ч1;мъ  жнеи  америкаиск!*!  н  аиг.иГкчая'".  Въ 
1893  году  20.000  жатвенных!-  машмнъ,  50.(Юи  н.п'говъ  и  проч.  <5ыл11  проданы 
1!ъ  этой  м-Ьстносп!  за  8.220.000  рубле!!,  и  не  будь  запретительной  пошлины 
на  иностранны;!  чугунт.  (который  нъ  2'.'.,  ра:га  дороже,  ч-!;.мъ  нъ  Лопдон'Ь', 
:'та  промышленность  ра.шплась  бы  еще  больше.  Ради  покровительства  соб- 
стненион  жел1;зион  про.мышлениси'ти.  которая  всл1'.дьтв1е  .чтого  продолжаегь 
держаться  на  Урал  И  прежнихъ  успарЬлыхъ  способо!.ъ.  наложена  пошлина 
иъ  50  кон.  на  пудъ  сырого  чу1)на.  11ослЬдс1В1я.  оюи  нокровительственной 
политики  для  русскаго  .землсдпл1И  и  для  государственна  го  бюджета  были 
хорошо  разобраны  въ  кииг1;  .\.  .\.  Ра,! мига,  ,.М1ровам  жел1;г!на?[  промыш- 

ленность." Спб..  1896. 
,■  -)  Иг!ъ  1-500  ифоходовъ,  .чоднвшихъ  по  р1;камъ  России  иъ  конц1;  19-го 
Е'Ька,  половина  отапливалась  дровами  а  четверть  —  нефтью.  Дровами  же 
работа.^а  большая  -1асть  жол1'.:шыхъ  дорог-ь  и  же.уЬ:;|1ы\ъ  заводовъ  иг* 

$рал»-.. 
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учетверилась  ̂ ).  Почти  вся  сталь,  три  четверти  жел-Ьза  й 
дв'Ь  трети  чугуна,  употребляемыхъ  вь  Росс1и,  вырабатываются 
внутри  страны,  и  8  рельсопрокатных ь  заводовъ  могутъ  еже- 

годно выбросить  на  рынокъ  19  милл1оиовъ  пудовъ  рельсовъ  ̂ ). 
Естественно,  что  всл15дств1е  этого  ввозъ  въ  Росс1ю  завод- 

ско-фабричцыхъ  продуктовъ  невеликъ,  и  что  уже  съ  1870  г., 
т. -е.  за  9  лЬтъ  до  общаго  повышен1я  пошлинъ,  отношенхе  ввоза 
этихъ  продуктовъ  къ  общему  ввозу  постоянно  понижалось. 
:)аводско  -  фабричные  продукты  составляютъ  теперь  одну 
пятую  ввоза  и  только  случайно  поднимаются  до  одной  трети, 
какъ  это  было  въ  1910  году.  Притомъ  ц-Ьнность  ввозимыхъ 
товаровъ  понижается.  Тогда  какъ  въ  1872  году  ввозъ  Англ1и 
нъ  Росс1Ю  оц'Ьнивался  въ  163.000.000  рублей,  съ  1894  года 
по  1909  годъ  онъ  колебался  между  68.845.000  и  113.200.000 
пубтшми.  Изъ  нихъ,  обработанныхъ  товаровъ  было  немного 
больше,  ч'Ьмъ  на  20.000.000  руб.,  остальной  н^е  ввозъ  состоялъ 
либо  изъ  пищи,  либо  изъ  сырого  и  полуобработанпаго  мате- 
р1ала  (металловъ,  прялки  и  т.  п.).  Въ  1910  году  ввозъ  продук- 

товъ британскаго  производства  достигъ  наибольшей  величины, 
т. -е.  153.000.000  рублей;  но  онъ  состоя.пъ  главнымъ  образомъ 
изъ  машинъ  и  угля.  Въ  суш;ноСти,  цънность  произведений 
британской  мануфактуры,  ввезенныхъ  въ  Россию  въ  1910  году, 
сократилась  до  сл'1^дующихъ  ничтожныхъ  цы(})ръ:  машинъ 
было  ввезено  на  13.200.000  руб.,  бумажной  пряжи  и  тканей 

на  3.600.000,  шерстяныхъ  изд'Ьл1й  и  пряжи  на  4.800.000,  хпми- 
ческпхъ  продуктовъ  на  4.700.000  и  т.  д.  Еще  поразительнФ>е 
обезц'Ьниван1е  ввозимыхъ  въ  Росс1ю  англ1йскихъ  товароЬъ; 
такъ,  напримФ>ръ,въ  1876  году  Росс1Я  ввезла  24.000.000 пудовъ 
англ1йскихь  мета.глическихъ  товаровъ  и  заплатила  за  нихъ 

(И). 000. 000  рублей,  а  въ  1884  г.,  при  ввоз'Ь  того  же  самаго 
1х-оличества  товара  заплачено  было  всего  34.000.000  руб.  По- 
л.обное  обезц'Ьпиван1е  зам'Ьчается  относительно  вс1)хъ  ввози- 

мыхъ товаровъ,  хотя  не  всегда  въ  такой  пропорц1и. 
Ошибочно  предполагать,  что  уменьшен1е  иностраннаго 

ввоза  происходитъ  главнымъ  образомъ  отъ  высоких  ь  покрови 
тельствеиныхь  пошлииь,— оно  объясняется  гораздо  проще — 
ростомъ  собственной  промышленности.  Покровительственныя 

пошлины  содЬйствуютъ  нарапн-Ь  съ  другими  причинами  при- 
влеченхю  н'15мецкихь  и  англ1йскнхь  фабрикантов ь  въ  Россхк- 

и  Польшу.  Лодзь,  польский  Манчестеръ,  —  вполн-Ь  н1'.мецк1й 
городъ,  а  каталоги  русскихъ  торгово-промышленныхъ  иредпр1я- 
т1й  кишатъ  англ1йскими  и  немецкими  именами.  Англ1Йсше  и 

н1^мепк1е    капиталисты,   англ1йск1е   механики   и   мастера   на- 

"    <)  Въ  1910  году  было  добыто  каменнаго  угля  152.000.000  пудоик  вь  Лй)- 
^^,НI^Йскоп  Россш  и  7.000.0Ш  въ  Сибири. 

2)  911.  Придожен1е  III. 



садили  въ  1'осс1н  усовс|)шенсть..;иа{1мыя  хлопчато  бумажный фабрики,  а  теперь  они  занялись  улучтси1емъ  ше;  стяпой промышленности  и  пропзво;;ства  машинъ,  тогда  какъ  бель- 
Г1ПЦЫ  быстро  развиваютъ  железное  д-Ьло  пь  юл{ноГ1  Рос(1п. 
Ие  подлежитъ  ни  малЬйшему  сол1Н'Ьн1ю  —  и  это  мн'Ьн1е  разд1.- 
ляютъ  не  только  экопо.мнсты,  пи  и  н'Ькоторые  русскхе  фа- 

бриканты,—что  политика  свободной  торг'овли  улсе  не  мол^ет! 
задержать  дальн'Ьйшаго  роста  нашей  промышленпосгн,  а  толы: понкзигъ  вьсокхе  барыши  г2;хъ  фабрикаптос-ь,  которые,  1к забо1ясь  объ  улучшеп1н  сво/улть  заведетп,  раззчитываютъ  глав- 
нымъ   образомъ  на  дешевы//  трудъ  и  долпГ)  рабоч1й  день. 

Мало  того.  Какъ  только  ]*осс1я  з-1воюетъ  себ'1>  бол'Ье  сво-. боды,  дальнейшее  развипе  ея  п;.омышленности  неизб-Ьжио. 
Техническое  образован1е,  расп])0странеи1ю  кютораго,  какъ 
это  ни  странно,  правительство  пр.>тивилось  болЬе  десяти.  «^ 
л-Ьтъ,  быстро  разовьется,  а  т(;гда,  при  прпрод.ныхъ  богат-  ̂ ^ 
ствах.ъ  Росс1и  и  трудолюбивомъ  ея  юношеств'!;,  стрем;; шемся 
соединить  ручной  трудъ  *съ-  йаукой,  Росс1/Г  мол;етъ  въ  п-Ь- 
сколько  лЬтъ  удесятерить  <  вое  промышленное'  могущество. Она  будетъ  вырабатывать  сама  все,  что  ей  нужно,  оставаясь 
иопрежнемт  землед'Ьльческой  страной. 

Въ  настоящее  время  изъ  1 12.000.000  населен1я  Европейской 
Росс1И,  на  фабрпкахъ  работаютъ  только  1.500,000  мулгчинъ 

и  лсенщинъ,  а  7.500.000  совм-Ьщаютъ  фаГТрпчный  трудъ  "съ"'* землед-Ьлхемъ.  Если  бы  число  работаюш.ихъ  на  фабриках], 
утроилось  или  даже  удесятерилосг.,  то  Росс1я  все-таки  не 
перестанетъ  быть  зем  лед  ̂Ь  ль  ческой  с■^раI^ой;  но  тогда  уже  не 
будётъ  м']^ста  ввозу  мануфактуриыхъ  товаровъ,  такъ  какъ 
эти  миллюны  промыпгленпыхъ  рабочихъ  пропзведутъ  весь 
мануфактурный  товаръ,  нулчпый  наш^  му  паселен1ю,  и  Россия, 
оставаясь  при  этомъ  землед15Льчес1\ою  страною,  ыоясетъ  про- 

изводить ихъ  дешевле,  ч'Ьмъ  страны,  питающ1яся  ввозимыми 
продуктами.  Не  надо  забывать,  чт'о  въ  Великобрптан1п_  съ 

Мрландхею  '^)  во  воьхъ  ткацкопрядильныхъ  (текстйЛьпыхъ)  "^ 
производствахъ  рабьх'аетъ  вссто_1^)Я7.200.  че.товФжъ^  и  изъ. 
этого  числа  только  съ  нсбольшпмъ  трг.ста  тысячъ  (311.000 

въ  1907  г.)  —  мужчины  свыше '18  Л'Ьтъ  (остальные  —  жен- 
щины н  подростки).  Мелх'ду  т'Ьмъ,  они  смотрятъ  за  53.000.000 

гзеретепъ  и  700.000  ткацкнхъ  станковъ — въ  одной  хлопчато- 
б)  .малшой  промышленности,  и  производство  тканей  и  пряжи  , 

такъ  гро.мадно,  что  оь'о^дсстпгаотъ  ежегодно  до  2.000  мил.по- 
новъ  рублей;  причемъ  йзъ  этого  количества  вывозилось  еже- 

'  •)  Великобритан1е1о  у  насъ  часто  называюгь  то,  что  сл'Ьдовало  бы  на- 
зывать „Соединенны мл.  Королевствомъ".  т.-е.  ЕвропеЗсхую  Англ1Й- часп^ 

пкаго  государства.  „В1'Ликобритан1ею"  же  на:;ывается  то.тько  .Лнгд1я,  \Мот- 
ла||д>н   и  Уэльсъ. 
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годно,  въ  среднемъ  за  Г.Н1Г)— 1910  годы,  на  1.Лб-*/)(>о. 000  руб, 
не  говори  уже  о  вывоз-Ь  1911  года  (въ  предвидкнхи  готс^- 
вившейс}!  войны),  достиггаемъ  1.634.000.000  рублей  ̂ ). 

Эти  цыфры,  а  равно  и  цыфры,  данныя  въ  прим-Ьчатпи. 
чрезвычайно  поучительны,  такъ  какь  изъ  нихъ  .мы  видимъ, 
что  можотъ  произвести  челов'Ькъ  при  помощи  современных! 
машипъ.  Къ  сожал'1}П1Ю,  истинной  производительности  соьре- 
менпыхъ  фабрикъ  не  прсдставляютъ  себ'Ь  даже  экономисты. 
Такь,  напримФ>ръ,  у  насъ  въ  Росс1и,  некоторые  экономисты 
еще  недавно  утверждали,— и  къихъ  ин'Ьн110  прислушивались,  ~ 
что  необ.чодимо  обратить  нашихъ  крестьянъ  (окола  ста  мил 
л1оновъ)  въ  пролетар1евъ,  чтобы  создать  крупную  обрабаты- 
1{аю1пую  промышленность.  Изъ  приведенныхъ  же  цыфрь  ясно, 
что  если  Оы  только  четвертая,  или  даже  пятая  часть  еже- 
годнаго  прироста  населен1я  Росс1и  шла  въ  обрабатывающую 

промышленность — какъ  .это  происходило  недавно  въ  Гсрман1И— 
то  русск1я  фабрики  скоро  производили  бы  такгя  количества 
мануфактурныхъ  товаровъ,  что  ихъ  хватало  бы  па  четыре- 
ста  алы  пятьсотъ  милмоповъ  парода,  съ  при(\1чц  т,  населс- 
н'т  Госсшспой  Лмперш. То  же  самое  въ  еще  большей  степени  относится  и  кь 

другимъ  европейскимъ  государст1^амъ,  значительно  опередп- 
вшимъ  Росс1ю  въ  промышленномъ  развит1и,  и  въ  особенности 

къ  Ге1)ман1и.  Вь  посл^Ьднее  время  такъ  много  говорилось  и 
писалась  о  конкуренщи  Гермапи!  съ  англ1пскою  торговлею 
даже  на  а  1гл1йскихъ  рынкахь,  и  такъ  легко  уб1^диться  въ 
этой  конкуренщи  осмотромъ  англ1йскихъ  магазиновъ,  что  я 
не  стану  много  распространяться  о  ней.  Журнальный  статьи, 

корреспонденщя,  поднятая  по  этому  вопросу  въ  1)а|1у  'Ге1е§гар11 въ  августе  1886  г.,  копсульск1я  донесен1я,  перепечатанныя 
руководящими  газетами,  и,  наконецъ  политичесюя  рЬчи  ̂ ,о- 
статочно  ознакомили  общественное  мн'1ш1е  съ  ва/кнымъ  зна- 
чентемъ  и  силой  нЬмепкой  кон куренц1и;  а  ст^  другой  сторонь! 
люди,  говоривпйе  о  необходимости  развит1я  техннческаго  об- 
разовап)Я  вь  Лнгл1н,  такъ  много  и  часто  указывали  на  силу, 
извлеченную  Герман1ей  изъ  техническаго  образова1ня  ея   ра- 

1)  Вотъ  данныя  по  1то;5дн1-.йшей  офшмальиой  гкфописи  190^  года.  Но 
всей  хлоичато -бумажной  иромышлеииости  13(микобр!!таип1  и  Ирландии  ра- 

ботало то.цько  220.563  мужчинъ  (включая  юнош'ч"!  и  ма.чьчмкоиъ).  262.245 
ж*'иЩ111гь  и  90.'";61  д'Ьвушекъ  моложе  18  лЬтъ.  Они  пропзво.т  Я.202.2ГО.0О') 
аршинъ  нсб^^лсныхъ  миткалей  и  786.6(.0.<Ж^  арш.  6Ьлых1.  н  цв'Ьтныхъ  ма- 
т(Т11Й,  т-е.  по  'Ю6  аршнпо  на  каждлго  жителя  Всликобрптаи.и  -и  Прлан- 
д,1и  II  1.658.000.000  фунтовъ  пряжи,  па  ГЮО.ОШ.ООО  рублей. 

Такимъ  образомъ  получается  15.?в0  арншнь  митналей  и  ,2910  фунтовъ 

пряжи  па  каждаго  рабочаго.  Въ  шерстяпомъ  производств-Ь  работа.1и  112.4.38 
м\жчииъ  н  малу.чиковъ.  111.192  жепщпи!.!  и  И4.087  д1-,воче1л-,  м  о  ц'Ьн  а- 
Л1>сь  ВС  пхъ  производство  *,ииже  дкйсги1Ч]«льноЙ  вт«имости)  въ  4110  м«д.«!о"- 
и*в'в  рублей.  ' 



б^чихъ,  инженороуь  и  .многочисленных^-  ученых;.,  что  быст- 
рый ростъ  пром1.1'1[лет1ой  силы  Ге{»ма1пи  не  подлежит  ь  бол'Ье 

никакому  сомн1ш1ю. 

Тамъ,  гд'Ь  пр  ̂ ис/ е  требовалось  полстол'Ьт1я  на  разв11Т1е 
кчкоИ-иибудь  отрасли  промышле1Июстн,  хеиерь  на  это  доста- 

точно н'Ьсколькихъ  л'Ьтъ.  Въ  18(>4  году  вь  Гсрманхю  было 
ввезено  всего  50!).0()0  пуд.  хлопка,  а  вывезено  было  только 
Г)0.(Х)<)  нуд.  бума  кныхь  товаровъ.  Бумагопрндеше  и  ткачество 
были  незлачпгельные  кустарные  промыслы.  Двадцать  лТ.ть 
спустя  пвозъ  хлопка  достигъ  уже  11.1Г)1).000  нудовъ,  а  вь 
иослЬду10щ1е  двадцать  лИтъ  возрос ь  до  17.220.*>00  п.;  вывозь 
же  бумажных ь  тканей,  к  Т)рый  оц-Ьнивался  въ  1?583  году  нь 
:1;184().000  рублей,  въ  1003  году  дошглъ  до  ЮО.ООО.ООО  рублей. 
Таким ь  образом'ь,  мепЬе  чЬмь  въ  тридцать  л1ггь  была  со.зда- 

на  громадная  промьип.генность  "и  выработана  надлежащая техника;  такъ  что  вь  настоящее  время  Герман1я  получает ь 
изъ  Ланкашира  тол+)КО  самые  тон1ае  номера  пряжи:  впрочем ъ, 
и  этотъ  недостатокъ, вероятно, Бскор'Ь будетъ  устраненъ^):  не- 

давно были  устроены  фабрики  для  очень  тонко11  пряжи,  и 
освобо/1:д';'Н1е  отъ  Ливерпуля  открыт1емъ  хл'^плово:!  биржи  вь 
Времени,  быстро  подвигается  внередъ  -). 

Вь  терстяномъ  щюнзкодствЬ,  мы  видпмъ  такое  же  бы- 
строе развит1е,  и  вь  1910  году  шерстиныхъ  товаровъ  бы- 

ло вывезено  уже  па  131.525.000  руб.  (противъ' 82.2)0.000  вь 
1894  году)  н  и.зь  нихъ,  средиимъ  чпсломъ  вь  1000—1910  го- 
дахъ,  вывозилось  вв  Лнгл110  на  18.000.000  руб.  ̂ ).  Число  вере- 
тенъ  было  быстро  удвоено,  и  въ  1894  г.  ценность  вывоза 
шерстяныхъ  товаровъ  достигла  77.2()8.000  рублей,  изъ  кото- 
рыхъ  на  8.525  800  рублей  было  вывезено  вь  Англ1ю. 
Льняная  про.мышленность  возросла  еще  быстрЬе;  шелковое 
}ке  производство  Гермагпи.  съ  ея  87.000  станками  и  годо- 
вымъ  производством!,  вь  ̂ 4.(Ю0.0(Х)  рублей,  уступает ь  только 
Франц1н. 

Прогрессъ,  достигнутый  Гермапхей  въ  пропзводствЬ  хими- 

ческпхъ  ироду  ктовь,  слит  ко  .мъ  хорошо  и.ш'Ьстенъ,  а  отчеты 
о  германской  чугунной  и  стальной  промышленности,  равно 

какъ  и  разслкдован1я,  нроизведенныя  Британской  Ассон1а- 
ц1ей  желкзнаго  произ!  о  ства,  указывають,  насколько  уве- 

личилась въ  Гермап1и  съ  1871  года  выплавка  чугуна  и  его 

перераГотка  (см.  Прилож  н1е  IV');  поэтому  {шсколько  не  удн- 

М  .Кгапске,  и1е  11еией(е  К|1(\уюке1ипё(1ег  Техи1-1п(1и501е  ш  ̂еи^5сЫаI^'^••. 

2|  8сЬи12е  ОГпегпиг,  ,,1)  г  ОгоззЬ»  1пеЬ '  еЮ.  (См.  приложен1я  1\',  \",  \'1^ 
')  Ввозъ  германскихъ  шерстяныхъ  тотр  въ  ву>  Лнгл110  возрпсъ  съ 

§.074,000  руо.  1П.  ̂ 89'^  году  до  18.'225,<>аО  руб.  въ  ГЛО;  вывозъ  же 
.\игл1И  въ  Герман!|о  шерстяной  пря  гп  и  исани.  хотя  и  возросъ.  но  не  въ 

той  жо  пропор1ии;  а  имсшш  съ  27,693  000  р.  иь  180О  г  г.  4Г,  :'>о,(^о  г-уо. 
В1>  сроди^мъ  за  пя!»!-!?!;-  191^-1019  гг. 
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вительно,  что  ввозъ  въ  Гермашю  железа  "и  стали  уменьшился 
почти  наполовину  въ  этотъ  промежутокъ  времени,  тогда 
какъ  вывозъ  возросъ  вчетверо-  Что  же  касается  производ- 

ства машинъ,  то  хотя  н'Ьмцы  п  впали  вт^  ошибку,  черезчуръ 
рабски  копируя  англ1йск1я  модели,  вм'Ьсто  того,  чтобы  созда- 

вать новыя,  какъ  иоступаютъ  американцы,  но  надо  признать, 
что  выполнеи1я  этихъ  коп1й  хороши,  и  он-Ь  съ  усп-Ьхомъ 
сопсрнпчаютъ  дешевизною  съ  машинами  и  орудхями  Англш 
(см.  Приложеше  У).  Доброкачественность  германсквхъ  на^ч- 
пыхъ  пнструментовъ  хорошо  и'^в-Ьстна  всЬмъ  людямъ  науки 
даже  во  Франщи, 

Всл'Ьдствхе  ваего  вышесказаннаго  ввозъ  въ  Германш  ма- 
нуфактурныхъ  товаров7э  постепенно  убываетъ;  волокнистыхъ 
же  веществъ  ввозится  такъ  мало,  что  ввозъ  почти  уравно- 
в^Ьшивается  вывозомъ.  Поэтому,  не  подлежитъ  сомн'Ьнхю,  что 
не  только  н-Ьмсцки!  рынокъ  скоро,  будетъ  потерянъ  для  ма- 

нуфактурныхъ  странъ,  по  что  конку'решця  Герман1и  будетъ все  сильн-Ье  и  сильн'Ье  чувствоваться,  какъ  на  пейтральныхъ 
рынкахъ,  такъ  и  на  рыпкахъ  Западной  Европы.  Говоря  пе- 
редъ  несв'Ьдущей  аудитор1ей,  конечно,  легко  заслужить  руко- 
плес?кан1я  восклицанхемъ,  что  германск1я  произведензя  ни- 

когда не  сравняются  съ  англ1Йскими;.  на  д^Ьл'Ь  же  германсюе 
товары  усп'Ьшно  конкурируютъ  съ  англ1йскими  по  дешевизн1^ 
и  часто  даже  по  хорошей  обработк'Ь,  и  это  обстоятельство 
объясняется  многими  причина'^ш.  '" 

Ходячее  объясеен1е,  состоящее  въ  томъ,  что  усп'Ьшлая 
конкуренц1я  Герман1и  съ  Апгл1ей  и  <1>ранц1еп  объясняется 
„дешевизной  труда"  у  н  Ьмцевъ,  опровер1'ается  уже  изсл^до- 
вашями,  которыя  доказали,  что  низк1й  заработокъ  и  длин- 

ный рабоч1й  день  нисколько  не  тождественны  съ  дешевы мъ 
производствомъ.  Дешевый  трудъ  и  покровительственная  си- 

стема даютъ  только  возможность  изв-Ьстпому  количеству 
предпринимателей  продолжать  работать  устар'^^лыми  и  пло- 

хими машинами;  но  въ  выеоко-развитыхъ  осиовныхъ  отд'Ьлахъ 
промышленности,  какъ,  наприм-Ьръ,  въ  хлопчато-бумажной  и 
жел-Ьзной,  бол1)е  дешевый  продуктъ  получается  при  высо- 
комъ  заработков,  короткомъ  рабочемъ  дн'Ь  и  самыхь  лучшихъ 
машинахъ.  Когд€  число  рабочихъ,  потребныхъ  на  каждую 
тысячу  всретенъ,  колеблется  между  семнадцатью  въ  Росс1и 
и  тремя  въ  Англ1и,  пли  же  ткачъ  смотритъ  во  многихъ  фа- 

брикахъ^"]вропы  только  за  двумя  пли  тремя  станками,  тогда какъ  въ  яоБ-Ьйьчихъ  фабрикахъ  Америки  онъ  смотритъ  за 
шестнадцатью  иорсроловокими  механическими  станками, — то 
такую  разницу  не  мож'^тъ  возм-Ьстить^никакое  уменьшен1е 
заработно1[  платы. Поэтому,  на  лучшихт^  н'Ьмецкпхъ  хлопчато- 
бумажныхъ  фабрикахъ,  а  также  и  па  металличоскпхъ  заво- 
дахъ  (какъ  ято  извъстно  И1ъ  изсл^Цдоиан1я  Британской  Жел-Ь- 
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80-промышленной  Ассоц^ащи)  заработокъ  рабоч.хь  1е  Н|1;]:с. 
ч-Ьмъ  въ  Англ1и,  при  чемъ  рабоч1Г1  въ  Герма111и  получклъ 
больше  ::а  свое  жалованье,  ч^^мъ  въ  Аш  л111 — въ  эюмъ  ран 
посредниковъ,  каковымъ  Апгл1я  останется  до  т'Ьхъ  п.-[)1, 
пока  она  будетъ  существовать  ввозимыми  пнщев^имн  и.  с 
д унтами. 

Главная   причина   иреусп'Ьян1Я   Герман1и    на   промышлен 
номъ  пол-Ь — та   же,    что   и   въ  Соединенных!.  Штатахъ:  об'1 
страны   вступили   въ   промышленную  фазу  }  азвнт]л  сь  Э1гер 
Г1ей  юности  и  НОВИЗНЫ;  въ  обЬихъ  странахь  широкорасп|!0- 
странено   научно-техническое   образопан1е,    и    об-Ь    создаю!'] 
свою  промышленность,  пользуясь  наилучшими  методами  !!])(> 

изводств^    Какъ   Германия,   такъ  'и  Соединенные  Штаты  па 
ходятся    въ    иер10Д'Ь   пробужден1я   но   всЬхъ   отраслях!,  д'1'.г. 
тельности:    въ   литературе,   наук1;,   промышленности   и   то] 

говл'Ь,    и    обЬ    вступають   лъ    ту    самую    фазу,    въ    которо 
находилась  Ве.1икоб)»итан1Я  въ  первой  иоловинЬ  нын'^^шпяь 
стол11т1я,    при   чемъ  Соединенные  Е1таты   находятся  на  тс1 

же' стад1и  усиленной  изобр1зтателы1ости,  какъ    была    Англ1г 
когда   ея   рабочими   и  инженерами   были   изобр1}тены  удпв! 
тельныя  современиыя  машины. 

Мы  им'Ьемь  передъ  собою  простой  фактъ  посяндовате.П: 
наго  развит  1Я  пародовъ.  И  вм'Ьсто  того,  чтобы  сопротивлятгс:. 
неизб'Ьжпому  и  порицать  его,  гораздо  лучше  сп])0сить  себя, 
не  могутъ  ли  П10неры  промышленности — Англ1я  и  Франщл, 
взять  на  себя  починъ  въ  чемъ-нибудь  новомь  и  найти  ис\од'}. 
своему  творческому  ген1ю  въ  другомъ  направлен1н;  а  и.м(  ино, 
въ  использовании  земли  п  промышлепныхъ  способностей  че 

лов^Ька  для  обезпечен1я  благосостоян1я  всему  своему  на]  оду. а  не  однимь  только  отдЬльнымъ  личностямъ? 

ГЛАВ  А    1 1. 

Децентралйзац1я  промышленности. 

(Продолжен!'" 
Лн<.'тр1я,  111а11г1.  —  Испатя,  Браз11:пя,  Ме!:с1п;:1.      11нд1я.  Л|К1П1Я.  —  Сведи 
неииые  Штаты.  —  Крпзисъ  1887  года.— Хлопчатобумажная.,    шерстяная   и 
шелковая  промышленности. — Возрастающая  для   каждой  '•Т|)а11ы  пеобходп- 

М0СТ1.  полагаться  главпымъ  обрапомъ  на  внутреннее  потрсблен1е. 

Потокъ  промышленности  распространяется  не  только  на 
востокъ,  а  также  и  на  югъ  и  на  юго-востокъ:  Авгтр1я  и 
Венгр1я  быстро  становятся  въ  ряды  промышлепныхъ  на])о- 
доБЪ.    Возрастающее   стремлон1е   австр1йскихъ   фабрикантовъ 
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оградить  себя  оть  н'Ьмецкой  конку реь^щи  уже  угрожает'! 
ГГройствёппому  Союзу,  и  сама  Двойственна!!  монарх1я  уже 
--вид'Ьла  недавно,  какъ  ея  родныя  сестры  ссорились  изъ-за 
таможенныхъ  пошлпнъ.  Австрхйская  фабричная  промышлен- 

ность начала  развиватьсЛ  сивскмъ  недавно,  а  между  т1>мъ 
въ  ней  уже  работаеть  свыше  четырехь  милл10новь  народа  ̂ ). 
Богем1я  въ  течен1е  н^Ьсколькихъ  десятковъ  лЬтъ  сделалась 
!то}ке  значительной  промышленной  страной,  а  совремсн- 
ныя  прокатный  мельницы  Вен11)1н  указываютъ  на  то,  что 
юная-ея  промышленность  стоить  на  в11рномъ  пути  не  только 
для  конкуренц1и  съ  другими  странами,  но  и  для  того, 
чтобы  внести  свою  долю  въ  использование  человЬкомъ  силъ. 

природы.  Недостатокъ  въ  цыфровыхь  даниыхъ  не  позво- 
ляеть  въ  точности  оцЬнить  совокупную  промышленность 
Лвстро-Венгр1ц,  но  объ  ея  развнт1и  мы  можемь  судить  по 
сравнительно  ничтожному  ввозу  фабричных ь  изд1^.л1й;  она 
бол'Ье  не  получаетъ  товаровь  изъ  Англш  и  быстро  осво- 

бождается оть  германской  зависимости  (см.  Ириложе- 
1не  VII). 

Промышленный  прогрессь  распространяется  п  на  южные 
полуострова.  Въ  70  годахъ  не  было  и  р-кчи  объ  итальян- 
т^кой  мануфактур!),  а  между  Т'1^М1>  выставка  1884  года  въ 
Турине!  включила  11тал1ю  вь  число  промышленныхъ  странь. 
*11овсемЬстно  въ  11тал1и  ны  видите  стараи1е  развить  про- 
мьплленность  и  торговлю»,-  писаль  одинъ  французский  эко- 
номистъ  въ  газет'Ь  Тстрз.  <01:а  стремится  1П.  тому,  чтобы 
обходиться  безъ  заграннчньхъ  пропзведен1й.  х-'л  патр1оти- ческ1]1^  .тозунгъ,  «Птал1я  все  сама»,  воодушевляетъ  мнои;естБО 

производителей.  Вс-Ь  торговцы  и  фабриканты  прплагаютъ 
всенозможныя  старания  къ  освобождению  себя  оть  иностран- 

ной опеки >.  Лучш1е  (|)ранцузск1е  и  англ1Йск1е  образцы  ко- 
пируются и  улучшаются,  благодаря  природной  геп1алг.пост11 

и  художествен1у.1мь  траднц1ямь  итал[.янцевъ.  За  недостат- 
комъ  полныхъ  статис'шческихъ  данныхъ,  итальянск1й  еже- 
ходникъ,  Ап' иапо,  нрпбЬгастъ  къ  косвеннымъ  указан1ямъ 
По,  суди  по  быстрому  увеличен1Ю  ввоза  угля  -),  развит1ю 
горной  промышленности,  утроившей  споУ?  производство  вь 
Т1'чен1е  посл1;днихь  15  л1-,ть  прошлаго  стол1.т1я,  по  увели- 

чившемуся пропзвОл1Ству  стали  и  машипь  ^1.  и  наконсцъ,  но 

«;  Но  переписи  1902  года,  вь  Авсгрн!  б1,1.,о  Ми^.Оич  фабрнгл.  и  ааво- 
доьь,  обладавшпхъ  машинами  вь  1.787.(ЮО  лошадпныхъ  си.гь.  На  нихъ 
работало  4.049.300  рабочих!..  На  фабрикахъ  и  заводах ь  1^1Л1гр1и  1.абота.10 
1.Г28.0ГК1  челов1-.иь. 

2)  }1ь  1871  г.  было  ввезоио  его  48.300 «'ОО  пуд.,  а  вь  1910  г.  588.400.000  п. 
!')  Въ  1УОО  г.  оно  достигло  48.(Ю0.000  рублей.  Ита.мя  пока:?ала,  такпмъ 

образом!.,  как-ь  страна,  не  и.м1;юп1ая  нп  мпперальпаго  юплипа,  пи  свопхь 
жел ?-.:!ИЫХ I.  руД'Ь,  мвжегь,  т?;мъ  ко  мен!;'',  ря  ̂ вить  ссрьозиун^  металлургию 
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развпт1ю  обраб)тки  но.юкписгыхъ  веществъ  'к  1Ггал1я  стрс- 
митЛ!  сделаться  промышленной  страной,  способной  удовлр- 
тпорять  собственны}!  нужды  собственными  произведенхями. 

Помимо  того,  вс'Ьмъ  извЬстна  траднцюнная  способность 
птальянцовъ  къ  торговл!;. 

Я  только  вскользь  упомяну  об'ь  иснан1и,  гдЬ  тоже  быстро 
развивается  мануфактурная,  металлу[)гическая  и  горная  про- 

мышленность, и  нерейду  кь  странам  ь,  на  которыя  н'Ьсколько 
лЬгь  тому  назадъ  смотрГ.ли,  какъ  на  вГ.чныхь  и  обязатель-' 
иыхъ  покупателей  ману(1)актурныхъ  сгранъ  Засадной  Европы.' 
Экономисты,  например!.,  обрекли  1>разпл11о  на  то,  чтобы  она 
выращивала  хлонокъ,  вывозила  его  сырьемъ  и  получала  вза- 
м1и1Ъ  бумажные  товары.  Действительно,  въ  семидесятых ь 
годахъ  девять  ;калкихъ  бразильскихъ  фабрикъ  имЬли  всего 

на  всего  38")  веретен'ь.*11о  уже  въ  1887  году  въ  Ьразил1и  было 
ФО  хлопчато  бумажных ь  фабрнк-ь,  и  въ  нити  нзъ  ннхъ  им Г.лось 
4-0.000  керетень  и  10.000  ткацких ь  станковъ;  оиЬ  ежегодно 
выбрасллвали  на  бразнльск1й  рынокъ  40  милл1оновъ  аршинь 
бумажн!.1хъ  матер1й.  Двадцать  пять  лЬтъ  спустя  число  фа- 

брикъ возросло  до  101,  число  веретень  до  1.1300.000.  а  число 
рабочихь  на  этихъ  фабрикахь  до   100.000  ̂ ). 

Даже  въ  Ве|.>а  Круз1>,  въ  .Мексик1з,  стали  заниматься  нро- 
изводствомъ  хлоичато-бумажиыхъ  изд'ЬлИ!  подь  покровнтель- 
ствомъ  та.мои^еины.хъ  ношлинь,  и  въ  1887  г.  здЬсь  насчиты- 

вали 40.200  веретень,  а  выработка  оиред'Ьлилась  въ  287. ООО 
-кусковъ  бумажныхъ  тканей  и  212.000  фунтовь  пряжи.  Съ 

тЬхъ  г'о^ь,  производство  постоянно  развивалось,  и  въ  1804  г. 
вице-консул'ь  Чапмань  доносиль,  что  на  нрядильныхъ  фа- 

брикахь Оризабы  имЬются  иревосходныя  машины,  а  набивные 

бумажные  товары  нисколько  не  уступають  иривознымь  >''). 
Въ  1910  г.,  уже  32.000  человЬкъ  работали  Н1  145  ткацко- 
нрядильныхъ  фабрикахь,  им1'.вшихь  703.000  веретень  и  25.0<и» 
механическихъ  ткацкихъ  станковъ  *). 

Лучшимъ  онровержен1емъ  теор1и  иывозовь  служить,  впро- 
чемъ,  Инд1н.    Па   нее   всегда   смотр  !;ли,  какъ  на  самаго  в1.р-  ш 
наго  потребителя  англ1йскихь  хлоичато-бумажиыхъ  товаровь. 

^)  Припо.ть  хлопка  подня-юя  съ  3"->  милл.  пудовъ  въ  1885  г.  до 
И.ЯШ.Ш)  пуд.  въ  1908  г.:  число  веретсиъ  съ  8ъО.<ЮО  въ  1877  г.  до 
ч5.800.00()  въ  1907  г.— Въ  1910  г.  Итал1Я  прои^^вела  22'/2  милл.  пудовъ  чу- 

гуна II  42  милл.  11\д.  стали.—  Вывозъ  тканей  поднялся  слЬдующимь  обра- 
;!0мъ  съ  199.5  г.  по  1910:  шелка  съ  1 78.00П.|')(Х)  руб.  до  248.000.000;  бу- 

мажный, съ  44;Ю0.<ХН)  до  50.400.'ХО:  шс^-^сть  съ  4.4Ш.^ХЗ  до  14.290.О<Ю  руб. 
'''I  'Птсз,  27  авг.  1912  г. 
5)  ТЬс  Ее  лютЫ.  12  мля  1894  г.,  стр.  9.  Ш^сколько  л-Ьтъ  тому  иа;«ад-ь  на 

фабрикахъ  въ  Оризаб'Ь  употребляли  исключительно  привозный  хлонокъ;  те- 
перь же,  насколько  это  визможно,  уиотррбляютъ  чЬстный  хлонокъ  и  пряжу. 

1)  .\ппиа|1о  ^^(а^и.^Осо,  1911  г.  Эти  файрикн  потребляли  2 18Л00  пуд. 
хлопка   и   прои:{вод  1ЛИ  13.'.».3*;.3'Ю  шгукъ  миткадей  и  1.786.')(Х)  пуд.  пряжи. 
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^-Ьйствйтельно,  она  жокупала  болЬе  четверти,  а  вь  конц-Ь 
ЛХ  в-Ька  почти  даже  одну  треть  всего  вывозимаго  изъ 
Л1пгл1и  хлопчаго-бумажнаго  товара  (отъ  170  до  220  милл1о 
10въ  рублей,  изъ  750  хМилл1оновь).  Но  теперь  д-Ьло  пошло 
^иаче,  и  въ  1904 — 1907  годахь  Инд1я  покупала  уже  только 
ча  216  до  257  миллхоновъ,  и:^ъ  1.104  миллюновь  общасо  вы- 

воза изъ  Лг1гл1и  хлопчато-бума;кпаго  товара.  Д15ло  вь  томъ, 
по  иид1йск1я  хлопчато-бу-мажныи  фабрики,  мало  уса-Ьвавш!;! 
;начал'Ь  вслЬдств1е  какпхъ-то  пе  вполнЬ  выяснеииыхъ  при- 
1Г{иъ,  стали  вдругъ  на  прочную  ногу. 

Вь  1860  году  эти  фабрики  потребляли  только  25.000.000 
Фунтовъ  ̂ хлопка;  вь  1877  г.  онЬ  стали  употреблять  его  уж(; 
:четверо  больше,  а  черезь  десять  л1>тъ  это  количество  опять 
утроилось:  въ  1887 — 1888  гг.  его  было  употреблено  814.00Э.000 
фуи.  Хлопчато-бумажныхъ  фдбрикъ  вь  *1877  г.  бы.ио^40,  В1. 
1895  г. — 147;  въ  тоть  же  перюдь  времени  число  веретен ь 
возросло  отъ  886.100  до  3.844.300;  число  Лге  рабочихъ, 
".ъ  1887  году  бывшее  всего  только  57.190,  достигло  семь 
.1  !;тъ  спустя  146.240.  Теперь  же  (въ  1909 — 1910  г.)  мы  пахо- 
чимь  вь  Г1нд1и  237  фабрикъ,  6.136.000  веретепь,  80.000  ме- 
ханическихъ  станков  ь  и  при  пиль  231.850  рабочихъ.  Чго  же 
касается  до  достоинства  инд1йскихъ  фабрикъ,  то  а{п\т1йск1е 
отчеты  восхваляють  пхъ;  германска)!  торговая  палата  удо- 
сгов'Ьряетъ,  что  .1учш1я  прядильни  въ  Бо.мбе1^  «немногимъусту- 
паютън'Ь>1ецкимъ>,адва  большихъ  знатока  хлопчатобумажной 
промышленности — Дже.мсь  Платтъ  и  Генри  Ли,  говорятъ,  что 
•^пи  въ  одной  стран'Ь  земного  шара,  за  исключешемь  Ланка- 

шира, рабоч1е  не  им  Ьють  такой  природной  способности  къ 

. переработк'Ь  волокнистыхъ  веществ ь,  какъ  въ  ГЬ.'дхи»  ̂ ). 
Вывозъ  изъ  Инд! и  хлопчатобумажной  основной  пряжи 

болЬе  Ч'Ьмъ  удвоился  въ  течен1е  пяти  л-Ьтъ  (1882 — 1887  гг.), 
и  въ  отчет'Ь  за  1887  годъ  значится,  что  «вь  Инд1ю  всо  мен'1^о 
и  мен15е  ввозится  грубой  и  даже  средней  основной  пряжи,  а 
это  служить  доказательствоыъ,  что  ея  прядильныя  фабрики 

^юстепенно  завладГ.ваютъ  внутреннимъ  рынкомъ  .  Сл1-.дова- 
тельно,  дал{е  въ  то  самое  время,  когда  Инд1я  продолжала 
еще  ввозить  къ  себ'Ь  почти  то  же  самое  количество  англ1й- 
скихъ  бумажныхъ  товаровъ  и  пряжи  (на  100  до  257  милл. 
рублей  въ  1900—1908  годахъ),  она  уже  начала  выбрасывать 
(пь  1887  г.)  на  иностранные  рынки  на  36.000.000  рублей  бу- 
ма.кныхъ  изд'Ьл1й  по  ланкаширскимь  образцамъ  и  уже  вы- 

возила 41.000.000  аршинъ  небЬленыхъ  миткалей,  сработан- 
ныхъ  индийскими  рабочими  въ  Инд1и,  Съ  т'Ьхъ  норъ,  вывозъ 
все  болЬе  и  бол'Ье  увеличивался,  и  въ  1910 — 1911  г.  онъ  до- 
стигъ  до  79.000.000  щб.  тканей  и  пряжи. 

^^  ЬсЬи1ав  ОтотпИг,  „Тке  СоНоп  Тгаг1е",  стр.  123. 
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Джуговыя  фа  фН1Ш  разрзслисг»  еще  быстрЬе  '),  и  цвЬтуща,; 
н'Ькогда  джутоная  промышленность  Шотлаид1и  приходитъ  в  I. 
постепенны!)  упадокъ,  не  столько  всл'Ьдств1в  высокихъ  та- 
})ыфовъ  контипентальпыхь  государствъ,  С1СОлько  В(;лкдств!е 
конкуренц!!!  11нд1и.  Зд^Ьсь  недавно  устрое1Нл  также  шерстя- 

ные фабрики.  А  желЬзнаи  нролышленность  Инд1и  стала  раз 
внваться  сь  того  времени,,  какь,  посл'Ь  мпогпхъ  неудачным, 
плытовъ,  были,  наконецъ,  найдены  способы  употреблять  въ 
металлургических ь  неч  схъ  м'1^;:тн!.1й  уголь.  По  мн1^лию  сае1иа 
лнстовъ,  1111Д1Я  вскорЬ  будет ь  удовлетворяться  собственным ь 
;кел153омъ.  Въ  сущн)стп  англ1йск1е  фабриканты  но  безь  Т1)р- 
оги  стЬдятъ  за  увеличивающимся  ввозомъ  инд1йск!1хъ  ман- 

.|.актурныхъ  това|)Овъ  въ  Англ1Ю  и,  кромЬ  того,  на  рынки 
Африки  и  Дальняго  Востока.  И  такъ  11нд1Я  становится  серьез- 
иымъ  конкурентомъ  для  метрополхи.  Но  отчего  же  и  Ьтъ?  Что 

могло  бы  иом'Ьшать  росту  ннд1йской  мануфактуры?  Недоста- 
токъ  капитала?  Ыо  у  капитала  ыЬтъ  отечества,  и  если  изъ 
работы    1{ули  2]     (заработная     плата    которыхъ     наполовину 
еньше  заработка  англ1йскихъ  рабочнхъ)  можно  будетъ^  из- 

влек;.ть  больш1е  барыши,  капиталь  перзселится  въ  11нд1ю, 
какъ  поресе.иысн  въ  Росс1ю,  хотл  бы  такое  переселенхе  по- 

влекло за  собою  голод  ь  въ-  ЛанкаиптрЬ  и  въ  городахъ  Шот- 
.1анд1и.  Иедостатокь  знан1я?  Но  знан1е  распространяется  но 
всему  зе.мному  шару;  медленны  только  первые  шаги.  Неспо- 

собность, къ  работ'Ь  индусов  1?  Но  тЬ,  кто  ихъ  знаеть,  утвер- 
ждаютъ,  что  •индусы—прекрасные  работники.  Нав]фное,  ихъ 
производительная  способность  ниско.чько  не  уступаетъ  сно 
собностямъ  86.000  д-Ьтеп  ыенЬе  14-лЬтняго  возраста,  и  д1шо- 
чекъ  и  юношей  моложе  18-ти  л'Ьтъ,  работающихъ  въ  коли- 

честве, "„'Н^.о  О  на  англ1йскихь  фабри1-:ахъ. 

;],вал],а1Ь  л1ггь  мало  :пшчатъ  въ  жизни  народовъ;  а  между . 
т'Ьмъ,  за  пссл'Ьдн1е  двадцать  л'Ьтъ  у  промышленной  Европы 
нвился  на  восто1г1з  другой  могучш  конкурентъ  —  Япон1я.  Въ 
октябр-Ь  1885  г.  ТехШе  Еесогаег  вскользь  упомянулъ  ^з  томъ, 
что  годовое  пропзводстьо  пряжи  на  японскихъ  фабрикахь 

;ошло  до  10,450,000  фунтовъ,  и  что  стро.чтся  еще  15  фа- 
г.рикъ.  Д1;нствотельпо,  два  года  спустя,  въ  Лпон1и  было  вы- 

прядено у:жо  30.000.000  фунтовъ  пряжи;  и  тогда  какъ  вь 

1886—88  гг.  Япон1я    ввозила  впятеро  или   вшестеро   болт лп*' 

«)  Въ  1В82-Г.  на  аихъ  было  Ь.аШ  ткадии.х!.  стайка  и  >ч;.^  ̂     т-л1.чй.. 
Въ    1910  —  1911    гг.    ихъ   было   уже   60,    и   оиЬ   им-Ьли    31.420   сганковь. 

(345.700  верстенъ  и  204.000  рабочнхъ.  Нагколько  улучикны  были  маши»;!' 
Ы1;1но  уже  нзъ  этихъ  цыФ"Ъ.  Выво:;ъ  джуюиаго  Т(;ьа' "    )10.]ня.]ся   ^а   эт 

В!  СМИ  еъ  15.430  руб.  къ  1ь8 1-8.5  гг.   до  113.:^ЗО.<0О^  ;  ;''•    "'•  ]'.ПП_-Г)П    .; 
».  л.  1|'р11ло;к1'1пе  VIII'.  . 

•2)      [•Гут;.--    п '1  ■      1' ■•  "'гг!-.  а    т^  л  Г.  г  I II !  ч.м  I    И1     |1;|п'и. 
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пряжи,  чЬмь  пряла  у  себя,  на  сл^Ьдуюиий  же  годь  она  уже 
ьвезла  только  двЬ  трети  того,  что  лотреблялось  въ  стран'Ь. 
Съ  того  времени  производство  стало  равном1ф1Го  увеличи- 

ваться. Сь  7.(100.000  фунтовъ  въ  1886  г.  оно  поднялось  въ 
1895  г.  до  170.000.000  фун.,  т. -е.  увеличилось  въ  23  раза  въ 
течен1е  девяти  лЬтъ;  а  къ  100?)  году  оно  дошло  уже  до 
459.000.000  фуи.  Вообще  мы  узнаем  ь  изъ  ^Фипапсоваю  и 
Эконом нмескаю  Ежеюдпика*,  за  ЮК»  и  1911  гг.,  пздавяе- 
маго  въ  Ток1о,  что  въ  1909  году  въ  Яион1и  насчитывали 

3.756  ткацко-прядильныхъ  фабрпкъ,  им1'>вшихъ  1.785.700  ве- 
);е'1енъ  и  51.185  машинныхъ  Тпацкихъ  сгапковъ,  къ  че.му 
сл'Ьдовало  еще  прибавить  783.115  ручныхъ  станковъ.  Такимь 
образомъ,  Япон1л  стала  у}ке  серьезнымъ  соиерникомъ  боль- 
шимь  промышленпымъ  нащя.мъ'  во  .ввозЬ  тканей,  особенно 
бу.мажныхъ,  ВЪ- различный  страны  восточной  Аз1и;  и  на  это 
потребовалось  всего  двадцать  пять  л'Ьтъ.  Вс1^хь  тканей  Япо- 
Н1Я  произвела  въ  1909  г.  па  225.000.000  руб., — при  чемъ  дв^. 
пятыхъ  этого  количества  приходились  на  бу.^:аж^Iыя  ткани. 

Неудив1.тельно  поэтому,  что  ввозъ  бумажныхъ  товаровъ 
изъ  Европы  упалъ,  съ  16.400.000  руб.  въ  1884  году,  до 
4.116.000  руб.  въ  1910  г.;  вывозь  же  шелковыхъ  товаров'1> 
возросъ  до  30.000.000  руб.  ').  Что  касается  до  каменноуголь- 

ной и  жел'^.зной  промышленности,  то  въ  первомъ  издании 
этой  книги  я  позволилъ  себ'Ь  предсказать,  что  Япон1я  вскор!; 
перестанетъ  получать  изъ  Европы  желЬзные  товары  и  что 
она,  кром'Ь  того,  скоро  устроить  у  себя  собственныя  судо- 

строительныя  ве1)фи:  для'  этого  уже  выписаны  бы.чн  тогда  съ эльсБикскаго  завода  Армстронга  300  механиковъ,  но  кон- 
трактъ  съ  ними  быль  заключенъ  только  на  пять  л'ктъ,  въ 
падежд-Ь,  очевидно,  виолн-Ь  изучить  судостроен'ю  за  это  время. 
11редсказан1е  вполпЬ  оправдалось.  Въ  1910  году  въ  Япон111 
и.м'Ьлось  уже  1.300  желЬзодЬлательныхъ  и  машинныхъ  заво- 
довъ,  и  она  сама  строила  свои  военные  корабли.  Во  врем>1 

Русско-японской  войны  можно  было  вполн'Ь  ,уб'&диться  въ 
успГ>хахъ  вс'Ьхъ  отраслей  промышленности  у  юной  промы- 

шленной соие1)П11Цы  2).  Производство  спичекь,  упавшее  въ 
1884  г.,  опять  развилось,  и  въ  1895  г.  японцы  вывезли  бол'Ье 
^5.000.000  гроссъ  спичекъ  на  11.718.570  рублен. 

'■,  1)  Въ  1910  г.  ивозъ  бумажныхъ  и  шорстяпыхъ  матср1й  бы.1Ъ  всего  въ 
2Г>.000.(ХЮ  руб.,  то)да  какчГвывозъ  митка.1Сй,  пряжн  и  шелковыхъ  материй 
яоотнгъ  уже  81.646.000  рублей. 

ипс!  8Х^1а1§Ьаи811аИ|ти'\  \.о\\ш\1.   А'^'М  г.;  пп.жс  ,.(и1ич11!аг  ЕероИч".) 
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Все  это  показываетъ,  что  со  страхомъ  о:к11дав'11ееся  втор- 
же1пе  Востока  въ  рынки,  которыми  пользовалась  Епропа, 
уже  въ  полномъ  ходу.  Китай  еще  погруженъ  въ  дремоту;  ио 

изъ  того,  что'  я  вид'Ьлъ  въ  11ита'1;,  я  уб1>дплся,  чт )  когда  его 
обитатели  начнутъ  заводить  фабргиги,  снаби{енпыя  европей- 

скими машинами, — а  первые  шаги  у}ке  сд'Ьлапы, — они  будутъ 
еще  больше  преуспевать,  ч'Ьмъ  японцы  п,  конечно,  въ  гораздо 
большемъ  масштаб"]}. 

Но  что  ;ке  сказать  про  Соединенные  Штаты?  Ихъ  уже 
нельзя  обвинять  въ  томъ,  что  они  пользуются  дешевы мъ  тру- 
домъ,  или  посылаютъ  въ  Европу  дешевые  и  негодные  про- 

дукты. Ихъ  крупная  промышленность  возникла  еще  очень 

недавно,  а  ме:кду  т^Ьмъ  они  уже  отправляють  въ  Европу  все 
больше  и  больше  машинъ.  А  съ  1л90  года  они  начали  даже 

отправлять  нсел'Ьзо,  котораго  добыча  имъ  обходится  очень 
дешево,  благодаря  превосходнымъ,  введепкымъ  въ  Америк'Ь новымъ  методамъ. 

Въ  течение  двадцати  л11тъ  (1870—90  гг.)  число  занятыхъ 
въ  американской  промышленности  людей  удвоилось,  а  стои- 

мость произведен!!"!  1!0чти  утроилась;  въ  слЬдую1ц1е  же  пятна- 
дцать л-Ьтъ  число  рабочихъ  возросло  еще  на  пятьдссятъ  про- 

центовъ,  а  ц-Ьнность  производства  увеличилась  почти  вдвое  \). 
Хлопчатобумажное  д'Ьло,  при  превосходныхъ  машипахъ  вну- 
тренняго  изд'Ьл1я,  развивается  очень  быстро:  такъ  что  въ 
1905  году  годовое  ткацко-прядильное  производство  достигло 
стоимости  въ  4.294.882.000  рублей,  т. -е.  вдвое  превзошло 
производство  Англ1н  въ  той  же  отрасли,  а  вывозъ  хлопчатс- 
бумажныхъ  пропзведен1й  въ  1910  г.  достигъ  86.000.000  руб.  2). 
Что  же  до  производства  жел-Ьза  и  стали,  то  оно  не  только 
п^евышаетъ  годичную  выработку  Англ1и  ̂ ),  но  и  превосхс- 
дитъ  англ1йское  производство  своей  органнзащей,  какъ  видно 

было  уже  изъ  доклада  г.  Берклея,  сд1^ланнаго  въ  ноябр'Ь 1891  года  Институту  Гражданскихъ  Ипженеровъ. 

1)  Въ  1870  г.  число  рабочихъ  было  2.054.000;  въ  1905  г.  — 6.723.900 
{включая  слуясащнхъ);  стоимость  же  пропзведен1й,  равнявшаяся  въ  1Ь70  г 
6.771.722.000  руб.,  въ  1890  г.  В031юсла  до  18.744.574.5(;0  руб.,  и  до 
33  733.414.000  руб.  въ  1905   г.   Годовое   проп-зводство   одного   рабочаго   въ 

■  1870  г.  было  3.296  руб.,  3.978  руб.  въ  1690  г.  п  5.028  руб.   въ   1905  г.   (.Во 
-  ■•'■-хъ  этихъ  данныхъ  долларъ  принять  равнымъ  двумъ  рублямъ.) 

2)  См.  Прнложен1е  IX. 

,  3)  Оно  достигало  отъ  449.020.0Э0  до  663.000.000  п.  въ  течен1е  1890—94  гг., 
п  1.693.300.000  пуд.  въ  1910  г.  (стоимость,  85О.ШО.О(0О  руб.).  Стоимость  же 

товара,  пропзводпмаго  въ  томъ  же  году  ст^'льнымп  и  прокатными  заводами, 

дошла  до  гоомадной  цыфры- въ  1.971.445.00^  руб.  Вь  пзвЬстиомъ  аигл1Й- 
скомъ  издаи1и,  ,.81;а1езтап'з  УеагЪоск",  читатель  найдетъ  поразительный 

даиныя  о  невероятно  быстромъ  развит1п  жел-Ьз.чаго  и  стального  д1:-ла  въ 

Соединеиныхъ  'Штатахъ.  Въ  Еьфои1з  нЬтъ  ничего  подобнаго. 

Поля',  фабр.ткп  и  масчср'к^я. 
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Все  это  было  создано  въ  70 — 80-хъ  годахъ  XIX  столФ.т1я, 
такъ  как'ь  ц1}лыя  отрасли  промышленности  возникли  только 
посл'Ь  1861  года.  Что  л{е  дастъ  лиру  американская  нромыш- 
ленкость  при  дальнЬишемъ  раавит1и  ея  техники,  прекрасныхъ 
ишолахъ,  научномъ  образовании,  идущемъ  рука  оСъ  руку  съ 
образован1ем'ь  техническимъ,  и  при  американской  нредп^лим- 
чивости,  съ  которой  европейская  не  моукеть  равняться! 

Цплые  ТОМЫ  написаны  были  о  крайне  остромъ  кризис'!^, 
поразившемъ  Англ1ю  въ  1886—87  годахъ, —кризисЬ,  который, 
по  с  юваль  Парламентской  11!омисс1и,  «начался  уже  въ  1875  г. 
и  им'Ьль  только  небольшой  промежутокъ  въ  1880 — 1883  гг., 
илагопр1ятный  для  н'Ькоторыхъ  отраслей >.  Этотъ  кривись, 
добавлю  я,  распространился  на  вс  I;  главныя  промышленный 
страны  3  много  шара. 

11рич;н1ы  этого  кризиса  были  пзсл^довапы  всесторонне, 
ДЬлатис;,  всевозможные  выводы,  но  всЬ  онч  сводились  къ 

выводу,  сдЬланному  Парламентской  Ком:1сс1ей,  который  мо-/!;но 
изложить  такъ: — 41ромышленныя  страны  не  иаходятъ  потре- 

бителей, которые  бы  давали  возможность  пажить  больш1'Л 
барыши».  Такъ  какъ  ба]Л1ШИ  составляют ь  основу  капита- 

листической промышленно  ти,  то  низк1е  барыши  оэъясняютъ 
вс'1;  дальнФ.йиня  посл'Ьдствхя. 

Матыэ  барыши  заставляютъ  работодателя  уменьшать  жа- 
ловчнье  рабочимъ,  сокращать  число  рабочихъ,  или  же  число 
рабочихъ  дней  въ  недЬлю,  или,  наконецъ,  переходить  на 
выработку  болЬе  низхигь  сортовъ  товара,  оплачиваю1цихся 
хуже,  чЬмь  высокие  сорта.  Уже  Лда.мъ  Смитъ  говорилъ,  что 
малые  барыши  хозяина  обозначаютъ  вь  коиц15-концовъ  по- 
нижен1е  злработковт,:  низкхе  же  заработки  ведут ь  къ  умень- 
1иен1ю  нотрзблен1и  рабочими.  Но  мачый  барышь  обозиачаеть 
также  н;Ьсколько  пониженное  потребле1пе  предпринимателя, 

а  то  и  доугое,  ви'ЬстЬ  взятое,  ведуть  къ  понижен1ю  барышей 
и  потреолен1я  среди  громаднаго  класса  посредниковъ,  суще- 
ствуюи^ихъ  во  всЬхь  иромышленныхъ  странахъ, — что  въ  свою 
очередь  ведеть  къ  дальнейшему  нони-,кеи1ю  барышей  пред- 
принимателей. 
3 Страна,  которая  иронзводитъ  главнымь  образомъ  для  вы- 

воза, а  следовательно,  живетъ  преимущественно  на  дохо- 
ды, иолучгемы!'  отъ  своей  заграничной  топговл;!,  находится 

почти  въ  тлкомь  же  пэложлйи,  какъ  Шве11цар1я,  которая 

существуоть  преимущественно  на  доходы,  получаемые  ("ъ 
иностра11цевъ,  посЬщающихъ  ея  озера  и  ледники.  «Хороппй 
сезонъ»  обозначаетъ  пригокь  отъ  десяти  до  двадцати  мил- 
л!оновъ  руб.,  ввезенныхъ  туристами;  а  «плохой  сезоиъ»  вле- 
четъ  за  собою  тЬ  же  самыя  посл1иств1я,  какъ  и  плохой  уро- 
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жаи  въ  земледЬльческихъ  страпахъ,— т.-е.  всеобщее об-Ьдн1-,Н1е. 
Если  «сезонъ»  въ  странахъ,  пронзводящнхъ  для  вывоза,  плохъ, 
и  вывезенные  товары  не  могутъ  быть  проданы  за  граннц(.ч'1 
за  двойную  ц'Ьну,  страны  эти  страдаютъ.  Малый  барышь  со- держателя гостннпцъ  въ  Лльпахъ  обознапаетъ  стЬсненныя 
обстоятельства  для  большинства  швейцарцевъ;  малые  лее 
барыши  ланкаширскихъ  и  шотландскихъ  (|)абрикантовъ  и 
оптовыхъ  экспортеровъ  обозначаютъ  ст-Ьспенныя  обстоятель- ства для  большинства  англичанъ. 

Давно  уже  хл1>бъ  и  мануфактурные  товары  не  были  такъ 
дешевы,  касъ  они  были  передъ  кризисоыъ;  а  страна  тЬмъ  не 
мен'Ье  страдала  отъ  жестокаго  кризиса,  и  причиной  его  вы- 

ставляли, конечно,  перепроизводство.  Но  перепроизводство 
стало  слово.мь,  лишеннымъ  всякаго  смысла,  такъ  какъ  оно 
обозначаетъ  собою  только,  что  люди,  нуждающ1еся  въ  разно- 
образныхъ  нродуктлхъ,  не  имЬютъ  возможности  покупать  ихъ 
на  свой  грошевый  заработокъ.  Никто  не  решится  утверждать, 

что  у  насъ  слишком ь  много  мебели  въ  убогихъ'жили1Ш1хъ, слишкомъ  много  кроватеГ!  и  постельнаго  бЬльи  у  рабочпхъ, 
что  въ  лачугахъ  горитъ  слишкомъ  много  лампъ,  и  что  слиш- 

комъ много  б-}элья,  не  только  у  т-Ьхъ,  кто  въ  1880  году  ноче- 
валъ  на  Тра'Ьальгарскомъ  С1\вер'Ь,  замЬняя  простыни  газетами, 
по  даже  и  у  т+>хъ,  у  кого  шелковая  шляпа  составляеть  при- 

надлежность воскреснаго  наряда.  Никто  также  не  р'Ьшится 
утверждать,  что  слишкомъ  много  пищи  въ  домахъ  крестьянъ- 
баграковъ,  зарабатывающихъ  по  в  руб.  въ  нед'^5лю,  или  у 
жеищинь,  получающихь  по  20 — 24коя15йки  въ  день  за  шитье 
б'^1лья  и  друг1Я  мелк1я  ремесла, — а  такими  людьми  переполнены 
англ1нск1я  деревни  и  всЬ  предм1'.стья  большихъ  городовь. 
< Перепроизводство з>  обозначаетъ  собою  просто-напросто  недо- 
статокъ  покупныхъ  средствъ  у  рабочпхъ;  и  этоть  самый  недо- 
статокъ  ощущался  не  только  въ  Англ!и,  ноп!  повсем'Ьстно  на 
чонтинент'Ь  въ  Европ1^,  въ  течен1е  1885 — 87  годовъ. 

Черезъ  несколько  л'Ьтъ  плох1я  времена  внезапно  см'Ьни- 
.тлсь  оживлен1емь  международной  торговли,  и  такъ  какъ  бри- 
танск1й  вывозь  увеличился  въ  течен1е  четырехь  лФ/гъ  ( 188!)— 
90  гг.)  почти  на  24  процента,  то  сейчась  л:е  начали  доказы- 

вать, что  н'Ьтъ  никакого  основан1я  опасаться  иностранноГг 
конкуренщи;  что  уменьшен1е  вывоза  въ  1885  —  87  гг.,  было 
только  вре.меннымь  явлен1емъ,  общимь  для  всей  Европы,  и 

что  Англ1я  нопрежпему  стоить  во  глав-Ь  международной  тор- 
говли. Конечно,  е.'ли  разсматризать  только  исключительно 

денежную  стоимость  товаровъ,  вывезенны.чъ  съ  1876  по  1895  гг., 
то  мы,  конечно,  не  увидимъ  постояннаго  наден1я,  а  только 
колебан1я:  въ  ак'Гл1йскомъ  вывоз1^,  какъ  и  во  всей  торговле, 
обнаруживается  изв15Стнаго  рода  пер1одичность.  Въ  1870  г. 
вывозъ    доходилъ   до   2.010.000.000   руб.,    а    въ    1879   г.    онъ 
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упалъ  до  1.920.000.000  руб.;  зат-Ьмъ  въ  1882  г.  онъ  яоднялся 
до  2.410.000.000  руб.  п  опять  упалъ  въ  1886  г.  до  2.130.000.000 

руб.,  и,  паконецъ,  'поднявшись  опять  до  2.640.000.000  руб. 
въ  1890  г.,  онъ  снова  упалъ  до  2.160.000.000  руб.  въ  1894.г".; 
посл'Ь  чего  опять  начались  так1я  л{е  колебап1я. 

Эта  пер1одичность  дала  поводъ  экономисту  Гиффену  (ОхГ^еп) 
не  придавать  зпачен1я  германской  конкуренц1и  и  доказывать, 
что  вывозъ  изъ  Англ1и  не  уменьшился,  а  принимая  во  внима- 
и1е  ростъ  народонаселен1я,  остался,  несмотря  на  всЬ  коле- 
баи1я,  такнмъ  же,  какимъ  былъ  въ  восьмидесятыхъ  годахъ  ̂ ). 

.Однако,  при  сравнен1и  количества  вывезеннаго  товара  съ 
денежною  его  стоимостью  г.  Гиффенъ  долшенъ  будетъ  при- 

знать, что  ц'Ьны  въ  1883  году  были  настолько  низки  сравни- 
тельно съ  ц'Ьнами  1873  г.,  что  для  достижен1я  одинаковой 

денежной  стоимости  Англ1И  пришлось  бы  вывозить  4  куска 
бумажной  матер1и  вм-Ьсто  трехъ,  и  отъ  восьми  до  десяти  тоннъ 
металловъ  влгЬсто  шести.  Если  взять  ц'Ъны  за  десять  л'Ьтъ 
раньше  (т. -е.  ц^Ьны  1873  года),  то  ц-Ьиность  англ1пскаго  вывоза 
доллсна  была  бы  равняться  не  6.670,  а  8.610  мплл1онамъ, 
справедливо  говоритъ  апг.т1йская  комисс1я  для  изсл'Ьдовап1я 
упадка  торговли. 

Конечно,  можно  бы.чо  бы  зам'Ьтить,  что  1873  годъ  былъ 
иоключительнымъ  годомъ,  ЕСЛ'Ьдств1е  увеличеннаго  спроса 
посл'Ь  франко-прусской  войны.  Но  толге  самое  паден1е  про- 

должалось. Такъ,  наприм'Ьръ,  если  взять  данныя  изв^Ьстнаго 
ежегодника,  81:а  етап"8  Уоаг-Воок,  мы  увидимъ,  что  въ  1883  го- 

ду Англ1и  пришлось  вывезти  6.196.250.000  арш.  тканей  бумаж- 
ныхъ,  шерстяныхъ  и  шелковыхъ  и  351.000.000  фун.  пряжи, 
чтобы  дойти  до  суммы  въ  1.040.000.000  руб.,  а  въ  1895  году, 
вывезя  7.043.142.857  арш.  такихъ  л{е  тканей  и  363.000.000 
фуптовъ  прялш,  Англ1я  реализировала  только  997.000.000  руб 
Отношение  будетъ  еш,е  меи'Ье  благопр1ятно,  если  сравнивать 
одни  бумалсиые  товары. 

1)  Вывозъ  англ!йских1 
ьъ  рубллхъ: 

1876  г...  .  . 6Э.5 1885  г 
1877  .,  .  .  . 59.5 1886  , 

1878  '.,... 
57.0 1887  , 

1879  .,  .  .  . ЖО 1888  . 
1880  .,  .  .  . 64.5 18г9  :, 
1881   67.0 1890  „ 

1882  «... 68.5 1891  ., 

1883  .,  .  .  . 67.5 1892  :, 

1884  :,  .  .  . 65.0 1893  ; 

59.0  1894  г.  . .  55.5 1903  г.  . .  69.0 

58.5    1895  .,  . .    56.0 1904  „  . 
.  70.5 60.5  1896  „  . .  58.0 

1905  „  . .  76.5 
69.5  1897  „  . .  58.5 

1906  „  .  ■ 
.  86.5 

67.0  1893  „  . .  58.0 1907  „  . .  97.0 

70.5  1899  „  . .  65.0 
1908  .,  . .  85.5 

6.5.5  1900  .,  . .  71.0 1909  „  . .    96.0 

59.5  1901  „  . .  67.5 
1910  „  . .  100.5 

57.0  1902  .,  . .    67.5 

^-  С11.1ьныя  колебан1я  поел'Ьднихъ  дв-Ьнадцати  л-бтъ  въ  значительной  ы-Ьръ 
завпс'Ьли  отъ  войиъ — бурской  п  русско-японской— и  отъ  закупокъ  для  воен- 
1!ЫХ'1>  ц'Ьлей. 
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Правда,  что  за  посл'Ьдпеэ  дв'Ьнадцат11Л'Ьт1е  (1900  —  1912) положен1е  улучшилось,  такт^  что  вывозъ  1906  г.  мало  чФ>мъ 
отличался  отъ  вывоза  1873  года;  а  вь  1911  г.  положси1е 
оказалось  еще  лучше,  такъ  какъ  вывезено  было  9.052,000.000 
аршипъ  тканей  п  341.000.000  фуптовъ  пряжи  —  всего  на 
1.634.000.000  руб.  Но  1911  годъ  былъ  годъ  усиленныхъ  при- 
готовлеьпй  къ  вопнЬ,  и  высок1я  ц-Ьпы  получились,  главнымъ 
образомъ,  вслФ>дств1е  высокихъ  ц-Ьнъ  за  болФ.е  тотпе  нумера 
нряжи.  Барыши  же,  получавш1еся  въ  1873  — 1880  годахт., 
исчезли  безвозврат!-   . 

Мы  видпмъ,  таким  ь  образомъ,  что  хотя  обш;ая  сумма  вывоза 

пзъ  Аигл1п  по  отношенхю  къ  ея  роступдему  населен]'ю  мало 
изм'Ьпилась  за  посл'Ьдн1е  тридцать  л Ьтъ,  но  высок1я  цЬпы, 
прлучавш1яси  за  товаръ  въ  пачалЬЗО-хъгодовъдевягнадцат.гГО 
в-Ька  и  больш1е  барыши  исчезли  навсегда.  Иикаше  ариомети- 
ческ1е  расчеты  не  уб-Ьдятъ  англ1искихъ  фабрикантовъ  въ 
протпрномъ.  Они  отлично  впдятъ,  что  впугрени1е  р:лнки 
постоянно  переполнены,  что  лучш1е  заграничные  рынки  те- 
])яются,  что  на  неГгтральныхъ  рыпкахъ  соперники  Апглхи 
сбиваютъ  ц'Ьтп.!,  и  что  это  является  неизб-Ьжнымъ  сл1>дств1?згь 
распространен1я  заводско-фабричнаго  производства  по  всему 
свЬту  (С-М.  Ирпложеьпе  X). 

Больш1я  надежды  возлагались  недавно  на  Австрал1Ю,  какъ 
рынокъ  для  сбыта  англ1йскихъ  товаровь;  но  и  А8страл1я 

вскор'Ь  будетъ  д'Ьлать  то,  что  уже  дпЬлаеттэ  Канада:  т. -е.  ра- 
ботать па  собственныхъ  фабрикахъ.  Колон'альныя  выставки, 

показывая  «колонистамъ»,  что  они  въ  состоянп!  делать  и 
какъ  именно,  ускоряють  то  время,  когда  каждая  колоп'я  по- 

заботится ^  сама  за  себя.  Канада  и  П'шя  уже  налагаютъ 
покровительствен ктыя  пошлины  на  бри1анск1е  товары.  Что  же 
касается  пресловутыхъ  рынковъ  Конго  и  расчатовъ  и  0615- 
ш;ан1й  мистера  Стенли,  который  увкрялъ,  что  англ1нская  тор- 

говля съ  Африкой  досмп^нетъ  260.000.000  руб.  въ  годъ,  еслг- 
.танкаширск1е  предприниматели  будутъ  только  снабл^ать  афри- 
риканцевъ  матер1ям11  дчя  пояса,  иоспмаго  ими  вместо  всякой 
одежды,  то  об'Ьщан1я  эти  принадлежатъ  къ  области  фантаз1п, 
точно  такъ  же,  какъ  и  знаменитые  ночные  колпаки  для  кп- 
тайцевъ,  долженств:!вавш1е  обогатить  Англ1ю  пос.тЬ  китай- 

ской войны.  Китайцы,  однако,  предпочитаютъ  колпаки  дсмаш- 
гтяго  изд1^л1я,  и  уже  четыре  страны — Великобритаи1я,  Герма- 
111я,  Соединенные  Штаты  и  Иид1я,  —  соперничають,  чтобы 
доставить    обитателямъ    Конго    ихъ    скудныя  од15Ян1я.     - 

Было  время,  когда  Англ1я  пользовалась  почти  мопопол1ей 
ъ  хлопчатобумажной  промышленности:  но  уже  въ  1880  году  она 
ы1'.ла  только  55°  ,.,  вс'.хь  веретенъ,  работавшихъ  въ  БвропЬ, 
оединенныхъ  Штатахъ  и  Инл1и  (и:зъ  72.000.000— 40.000.000). 
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и  немного'  бо.тЬе  половины  ткацкихъ  станковъ  (из\,  972.000 — 
550.000).  Въ  1893  г.  отношен1е  уже  понизилось  до  49  про- 
центовъ  (изъ  91.340.000—45.300.000  веретенъ);  а  теперь  Англ1я 
имъетъ  у;ке  только  41  процентъ  ̂ ).  Англ1я,  такимъ  образомъ, 
теряла  въ  то  время,  какъ  выигрывали  друг1я  страны.  Все 
это  вполнЬ  естественно  и  могло  быть  предсказано  заран1;е: 

Англ1п  нЬтъ  никакого  основан1я  быть  всем1рнор'1  хлопчато- 
бумажной фабрикой,  разъ  ей  приходится  ввозить,  как71  и 

другимъ  странамъ,  хлопокъ,  и  вполн'Ь  естественно,  что  Фран- 
ц1я,  Герман1я,  11тал1я,  Росс1я,  Инд1я,  Япон1я,  Соединенные 
Штаты,  даже  Мексика  и  Бразил1я  пачнуть  сами  вырабатывать 
пряжу  и  ткать  бумажныя  матер1и.  А  появлен1е  въ  какой-либо 
стран'Ь  хлопчатобумажной  промышленности  неизбежно  вле- 
четъ  за  собою  ц'Ьлый  рядъ  другихъ  промышленпостей:  хими- 
ческнхъ,  металлургическихъ,  мёханическихъ,  горныхъ  и  т.  п. 
Вс1з  роды  промышленности,  а  равно  и  техническое  образова- 
Н1е  должны  усовершенствоваться,  разъ  появилась  потребность 
въ  создан1и  одной  тагсой  отрасли. 

То,  что  случилось  съ  хлопчатобумажной  промышленностью, 
пропсходитъ  и  съ  другими  промышленностямп:  Англ1я,  стояв- 

шая въ  1880  г.  во  глав-Ь  странъ,  производящихъ  чугунъ,  оказа- 
лась третьей,  причемъ  первыми  шли  Соединенные  Штаты  и  Гер- 

ман1я:  Росс1я  же,  стоявшая  седь.-^юю,  теперь  стояла  четвертою, 
тотчасъ  посл1з  Англ1и  ").  Великобритания  и  Бельпя  липн1лис1> 
монополии  шерстяной  торговли:  громадныя  фабрики  въ  Вервьо 
стоятъ;  бельг1йск1е  ткачи  б-Ьдствуютъ,  тогда  какъ  Герман1я 
ежегодно  увеличнваетъ  годовое  производство  шерстяныхъ 
товаровъ,  вывозя  въ  десять  разъ  больше,  ч1эмь  Бельг1я;  Ав- 
стр1я  тоже  производптъ  и  вывозить  шерстяные  товары;  Рига, 
Лодзь  и  хМосква  снабясаютъ  Росс1ю  хорошей  шерстяной  ыате- 
р1ей;  и  рсстъ  шерстяной  иромыш-ленности  въ  этихъ  странахъ 
рождаеть  сотни  побочныхъ  йромысловъ. 

О  М<.'-/"дупародная  Федершця  Хлопчатобумажныхъ  Промышлеинпковъ 
дала,  для  1  .марта  ШОО  г.,  слКлукщую  таблицу  ксмичсства  веретенъ  въ  раа- 
иихъ  странахъ: 

Апгл1я    53.472.000  —  41  процентъ. 
'  седин.  111га-11.;    27.846.(.Х0  —  21  „ 
;\-рма1ля    9.581.0СЮ  =8  „ 
1'оее1я    7.829.000  —    «  „ 
Фраыц1я    6.7.50.000  =5  „ 
Г)рптаис{;ая  Инд! я    .^>.75б.000  =4 
Друпя  1Гац1и    19.202.000  —  15 

Итого   130.796.000 —100  нроцеит. 

2)  Ср.  3.  31ер1'1еп  ̂ еап8,  „ЧЪс  1гоп  Тга(1е  оГ  Сгеа!  ВгИа'ш",  Ьоп(1оп (Му1Ьиеп  пзд.),  1905,  стр.  46.  Вообще  эта  книга  содержнтъ  много  данпыхъ 
о  развплп  жел-Ьзнаго  производства. 
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Въ  течение  долгихъ  лЬтъ  Фрашин  пользовалась  мо?{опол1ол 
шелковой  торговли.  Такъ  какь  шелковичиыхъ  чсфвеи  разв^»- 
дятъ  па  юг'Ь  Фран1ии,  то  Л1опъ,  естестьенно,  сдЬлалс)! центромъ  шелковаго  произиодства.  Г1рлден1е,  ручное  ткачество 
II  крашен1е  шелковъ  сильно  развились,  такъ  чго  вскор'Ь 
внутреннее  производство  шолка-сырца  сд'Ьлалось  уже  недо- статочиымъ,  и  его  начали  ввозить  изъ  [1тал1и,  Испаи1И,  Юж- 

ной Австр1И,  Малой  Аз1н,  съ  Кавказа  и  изъ  Япошч;  въ 
1875 — 187о  годахъ  его  ввезли  на  девяносто  и  на  сто  десять 
милл10новъ  рубле!!,  тогда  какъ  собственнаго  шелка  Фрашип 
им15ла  только  на  8.000.000.  Тысячи  крестьянскихъ  юношей 
и  д'Ьвушекъ  были  привлечены  въ  .Понъ  и  ого  окрестности высокими  заработками. 

Про.чышленность  нроцв'Ьтала,  но  мало-по-малу  новые  цен- 
тры шелковой  промышленности  возникли  въ  БазелЬ  и  вокругь 

Цюриха,  въ  домахъ  крестьянъ,,куда  занесли  ее  фраипузск1е 
эмигранты.  Она  особенно  развилась  въ  1871  г.,  иосл'Ь  гра- 
Лчданской  В01ШЫ.  Тогда  л{е  администрац1я  Кавказа  пригласила 
изъ  Франц1И  работниковъ  и  работиицъ  обучать  русскихъ  и 

грузинъ  способамъ  разведеп1я  шелковичнаго  червя' и  шелко- 
вому производству,  и  Ставрополь  скоро  сд'Ьлался  новым], 

центромъ  шелковаго  ткачества.  Точно  такъ  же  поступили 
Соединенные  Штаты  и  Австр1я,  и  въ  результате  получилось 
сл'Ьдующее. 

Съ  1872  по  1881  годъ  Швенцар1я  бол'Ье  ч1^мъ  удвоила 
свое  шелковое  производство;  11тал1я  и  Герман  я  увеличили 
его  на  одну  треть,  а  Л1онск1й  районъ,  годовое  проишодство 
котораго  оц'Ьнивалось  прежде  въ  181  милл1онъ  руб.,  въ 
1887  году  выработалъ  уже  только  на  151  милл1онъ  руб.; 
Бывозъ  же  лхонскихъ  товаровъ,  достигш1й  въ  среднемь  въ 
1855  —  59  гг.  170.000.000  р.,  въ  1887  г.  упаль  до  93.200.000 
руб.  Въ  настоящее  время,  по  словамь  фрапцузскихъ  спец1а- 
листовъ,  не  мен'Ье  одиой  трети  шелковыхъ  ыатер1й,  уиотре- 
бляемыхъ  во  Францхи,  ввозится  изъ  Цюр.иха,  Крефельда, 
Бармена.  Даже  Г1тал1я  посылаетъ  во  Франц1ю  свои  шелковые 
к-вары,  соперничая  съ  Лхоно.мъ. 

^4>ранцузск1е  фабриканты  напрасно  взываютъ  о  нротеки1и, 
напрасно  приб'Ьгаютъ  къ  производс  гву  бол^е  дешевыхъ  това- 

ровъ низшаго  качества  и  продаютъ  198.404  пуд.  шелковых  г, 
матер1й  за  ту  же  Ц'Ьпу,  за  какую  они  продавали  въ  1855 — 59 
10дахъ^.Ь52.619  пуд. —  они  никогда  уже  бол'Ье  не  вернуть 
своего  хфежняго  положен1я.  Итал1я,  Швейцархя,  Гермаи'я, 
Соединенные  1Лтаты  и  Росс1я,  имвя  *::обствеиныя  шелковыя 
фабрики,  будутъ  получать  и;:ъ  .)Иона  только  самыя  лучш1я 

ыатер1и.  Изъ  бол'Ье  низкнхъ  сортовь,  фуляръ  уже  сд'Ьлался 
бычнымъ  нарядомъ  петербургскихъ  горннчныхъ,  такъ  как^ 

иустари  сЬб'Т':''^^-"  Кя-^'-^а     тг,ггя^^  г-   гъ  ег^!  по   гакой  ц-^ч!;, 
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,...^.с.у1  ..юп'Скихъ  ткачей  довела  бы  до  голода;  и  хотя 
Люнъ  все  еще  остается  средоточ1емъ  торговли  высокими  сор- 

тами изящных ь  шглковыхъ  латер1й,  опь  никогда  бол-Ье  не 
сделается  тЬиъ  центромъ  шелковой  промышленности,  какимъ 
былъ  въ  семидесятыхъ  годахъ  XIX  стол1>т1я. 

Подооныхъ  прим11ровъ  ыожмо  привести  множество.  Грп- 
иок-ъ  1)  бол-Ье  не  снабжаетъ  Россхю  сахаромъ,  такъ  какъ  она 
им'^етъ  достаточно  своего  по  той  же  самой  ц15Н'Ь,  по  какоГ! 
иродаетъ  его  Англ1я.  Часовое  производство  не  составляетъ 
бол'Ье  спец1альности  Швейцархи,  такъ  какъ  часы  д-Ьлаются 
вйзд'Ь.  Инд1я  иг^влекаетъ  пзъ  своихъ  копей  двЬ  трети  своего 
годового  потреблен1я  угля.  Химическое  производство,  раз- 

вившееся въ  Англ1и  на  берегахъ  Кляйды  и  Тайна  бсл1>дств1о 
благопр1ятныхъ  условхй  для  подвоза  испанскаго  колчедана  й 
скоплеихя  разпообразныхъ  промысловъ,  ириходитъ  въ  упадокъ, 
такъ  какъ  11спан1я,  при  позоб1и  англ1йскихъ  капиталов!., 
начинаетт^  сама  обрабатывать  свой  колчедапъ,  а  Гермаи1я, 
сделавшись  большимъ  центромъ  производства  сърной  кислоты 
и  соды,  лсалуется  уже  на  перепрогтзводство. 

Но  довольно!  НЬтъ  нужды  приводить  еще  цыфровыя  дан- 

пыя,  им'Ь10щ1яся  въ  громадномъ  количеств1^  и  всЬ  пов'1^- 
отву1ош1я  о  децентрализац1и  всЬхъ  родовъ  промышленности  и 

|:ас"прострапоп1и  нхъ  по  всему  зем[10му  шару.  ВездЬ  разви- 
ваются самые  разнообразные  промыслы,  т'Ёспо  связа  П1ые 

ме;кду  собою,  п  исчезаеть  прежняя  спец1ализац[я:  въ  этомь 
сказывается  отличительный  призкакъ  нашего  времени.  Кал{- 
дый  пародъ  въ  свою  очередь  становится  промышленной 
на1т,1ей,  и  прибли;[:ается  время,  когда  всЬ  народности  Европы, 
{"оединенные  Штаты  и  даже  самые  отсталые  народы  Лз1и  и 
Америки  будутъ  сами  вырабатывать  почти  все  то,  что  и.мъ 
геобходимо.  Войны  и  разныя  случайныя  причгтиы  могутъ 

только  задержать,  но  не  остановить  это  неизб'Ьншое  распро- 
страненхе  п}Юмышленности.  И  для  каждаго  народа,  выступаю- 
щаго  на  это  поприще,  трудны  только  первые  шаги;  но  какь 

скоро  какая-нибудь  новая  промышленность  пуститъ  прочные 

корни,  она  неизб'Ьяч'но  вызываехъ  за  собою  сотни  разныхъ 
другихъ  промысловъ,  и  общ1Й  ростъ  идотъ  вперед:,  ускорен- ны мь  птагомъ. 

Созпа1пе  этого  настолько  сильно,  что  за  послФ.дн1я  три- 

дцать л'Ьтъ  борьба  между  государствами  нз1>-за  колон1й  стала 
отличительной  чертой  нашего  ВБка.  Но  колоп1Н  не  помогуть 

д'Ьлу:  на  св'ктЬ  н'5'.тъ  второй  Инд1и,  и  пре}кн1я  услов1я  бо)г]>е 
!:е  потторятся.  Н']и{Оторыя  британск1я  колон1н  грозятъ  уже 
сд'Ьлаться  серьезными  соперниками  своей  метроиол1и;   другая 

1  Приморским   городъ   Шотл.чпд!!!,  изгЛстнып   споима  сахаро-рафипад- 
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пой^утъ  по  тому  л:е  самому  пути.  Что  :ке  касается  нейтраль 
ныхъ  рынковъ,  то  Китай  никогда  не  будетъ  серьезпымъ  по- 
требителемъ  Европы,  такъ  какъ  опъ  самъ  можетъ  првизво- 
днть  гораздо  дешевле.  Когда  кг^тайцы  возымФ.ютъ  пот]1ебпость 
въ  т^варахъ  европепскаго  образца,  они  пачнутъ  вырабаты- 

вать ихъ  сами.  II  тогда  бЬда  будетъ  Европе,  если  она  все 
еще  будетъ  разсчитывать  па  ипостранныхъ  потребителей,  вх 
то  время,  какъ  въ  ГсптаЬ  начнеть  царить  паровая  машина. 
Что  же  до  африканскпхъ  полудикарей,  на  ихъ  ннщет-Ь  нельз;] 
построить  благоденств1я  цивилизованныхъ  народовъ. 

Прогрессъ  лея{итъ  въ  другомъ  направлегпп, — въ  произвол- 
ств-Ь  для  собственпаго  потреблен1я.  Потребители  ланкашп:  - 
скихъ  бумаясныхъ  матер1п,  шеффильдскихъ  ноже11,  Л10нскп\г 
шелковъ  и  венгерскихъ  ыукомоленъ— не  въ  Инд1и  п  не  въ 
Африк'Ь:  ими  дол:кны  быть  сами  производители.  Н-Ьтъ  на- 

добности посылать  плаваюице  магазины  въ  Новую  Гвпнет. 

съ  нФ>мецкими  или  англ1йскими  товарами,  когда  въ  Анг.;'': 
достаточно  потребителей  для  апгл1йскпхъ,  а  въ  Герман1и— 
для  германскпхъ  товаровъ.  Вм'Ьсто  того,  чтобы  тратить  силы 
на  розыскъ  потребпте.рй  за  границей,  лу.чше  попытаться 
отв^Ьтить  на  сл-Ьдующте  вопросы: — «Почему  англ1нск1е  рабоч1е, 
нромышленныя  способности  которыхъ  такъ  восхваляются 

въ  нолптическихъ  р-Ьчахъ,  шотландск1е  огородники  н 
ирландск1е  крестьяне,  о  которыхъ  кричатъ,  что  они  упор- 
нымъ  трудомъ  создали  плодородную  почву  изъ  торфя- 

ныхъ  болотъ,  не  мсгутъ  быть  потребителями  дл'/т  ланкашир- 
скихъ  ткачей,  шеффильдскихъ  но>кевш;пковъ,  нортумбер- 
ландскпхъ  и  валл1йскихъ  горнопромышленннкозъ?  Почему 
л1онск1е  ткачи  не  только  не  носятъ  шелка,  но  зачастую  голо- 
даютъ  на  своихъ  чердакахъ,  а  русск1е  крестьяне^продавъ  свой 
хл±бъ  зериомъ,  прибавляютъ  потомъ  къ  мук1з  въ  течете  и±- 

сколькихъ  м-Ьсяцевъ  лебеду  и  древесную  кору,  чтобы  прокор- 
миться самнмъ?  Почезту  такъ  часто  бываютъ  голодовки  въ  11нд1н 

среди  производителей  пшеницы  и  риса?» 
^^  При  современномъ  разд'Ьленйт  общества  на  капиталистовъ 
к'рабочихъ,  на  земледъльцевъ  и  людей,  Лгивущихъ  на  со- 

вершенно необезяеченный  зарабстокъ,  распространеше  про- 
мышленности на  новые  районы  действительно  сопровождается 

прит'Ьс1;ен1ями>и  гибелью  д-Ьтей,  паупернзмомъ  и  необезпе- 
ченностью  :кнзпи.  Отчеты  русскйхъ  фабричныхъ  инспекторовъ, 
отчеты  германской  торговой  камеры  н  птальянск1я  изслЬ- 
дован1я  полны  точно  такими  же  ра:}облачен1ями,  какъ  отчеты 
англ1йской  парламентской  комиссии  1840—42  гг.,  или  какъ 
современныя  исл'Ьдован1я  о  «спстем1^>  выжиман1я>  1)  въ  Уайт- 
чапелЪ  и  Гласго,  о  пауперизм^  въ  Лондоне  и  о  1Н1щет15    въ 

')  8\уе.а11пп:  згз^ст. 
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Англ1И.  Проблема  капитала  н  труда,  сд-Ьдавшись  универсаль- 
ной, въ  то  же  время  и  упростилась,  такъ  какъ  наст.упающе!! 

эпох'Ь  европейскоГг  исторп!  предстоить  р'Ьшпть  задачу,  —  ка- 
кимъ  способомъ  устроиться  такъ,  чтобы  хл)ьбъ  выращивался, 
и  мамуфиктурные  товары  производились  для  ипьхъ  самнхъ, 
кто  занимается  обработкой  земли  и  мануфают^рпымъ  произ- 
содствомо?  Каждый  районъ  долженъ  сд'Ьлаться  свэимъ  соб- 
ственнымъ  производптелемъ  и  потребителемъ  какъ  мануфак- 

тур пыхъ  товаровъ,  такъ  и  продуктовъ  землед'Ьл1я. 
Этому  вопросу  я  и  посвящу  сл'Ьдующ1я  главы. 

ГЛАВА     III. 

Еозмажности  земл8д1&л1я. 

РазБ11Т1е  землед!Л1я. — Предразсудокъ  относительно  чрезмЬрности  насолс- 
Н1Я.— Въ  С0СТСЯН111  лп  почва  Велпкобритан!!!  прокормить  свое  нароюпа- 
селсни,'? — АноШскос  землед'1;л1е;  въ  сравнен1н  съ  фраицузскнмъ;  съ  боль- 
Г1Йскимъ;  съ  дмтскнмъ.  —  '-'/лключ^^шн.  —  Ирим'Ьры  высокой  ь-ультуры. — 
Совориюнство  огородничества  и  пролышленнаго  садоводства. — Выгодно  ли 
выра1Д11вать  пшеницу  въ  1кч'ткобритан1и? — Американское  землед'Ьл10. — 

Интенсивная  культура  въ  Соединенныхъ  Штатахъ. 

Въ  течен1е  посл'Ьднихъ  тридцати  л-Ьтъ  промышленная 
истор1я  была  истор1ей  децент|  ализац1и  промышленности.  Это 
не  было  т'Ьмъ  простыыъ  передвишен1емъ  центра  тялгсстп  тор- 

говли, какое  бывало  въ  Европ1',  ьъ  прел{н1е  годы,  когда  ком- 
мерческое преобладан1е  постепенно  переходило  изъ  Итал1и  въ 

11спан1ю,  Голланд1ю  и,  наконецъ,  въ  Брита111ю.  Теперь  совер- 
шилось н'Ьчто  совс'Ьмъ  иное,  такъ  какъ  оно  исключало  самую 

возмол{ность  какъ  нромышленнаго,  такъ  и  коммерческаго  пре- 
обладан1я  одного  парода  надъ  всЬми  остальными,  и  оно  ука- 

зывало на  развит1е  совершенно  новыхъ  услов1й,  требовав шихъ 
новыхъ  прим'Ьнен1й,  Стараться  воскресить  прошлое  безпо- 
лезно:  цивилизованными  народами  доллшо  быть  принято  но- 

вое направлеи1е. 

Мпог1е,  разум'Ьется,  стаиутъ  доказывать,  что  главенство 
первыхъ  созидателей  крупной  нроыышленност!!  долнсно  быть 

сохранено  во  что  бы  то  ни  стало,  и,  сл-Ьдовательно,  п1онеры 
должны  достигнуть  такого  превосходства  въ  технических'ь 
знан1яхъ,  которое  дало  бы  имъ  возможность  побьдить  юныхъ 

сопернпковь:  въ  случа^Ь  надобности  можно  прибегнуть  и 
кь  спл'Ь.  Но  сила  вызываеть  силу;  и  если  нобЬда  остаётся 
всегда  на  сторон'Ь  сильныхъ  батальоновь,  то  сильными  явля- 

ются   т'Ь  войска,   которыя   срал^аются   за   новыя  права   пг>о- 
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тпвъ  отжившихъ  привилегШ.  Что  же  касается  ведуи1е11(';| 
теперь  въ  Англ!»  нропаганды  выстаго  техпичсскаго  обра:ю- 
ван1й,  то,  конечно,  будемъ  работать  всЬми  сплами  для  его 

самаго  широкаго  распространен1я.  ']'ехн11чсское  311а1не,  до- 
ступное вс'Ьмъ,  будетъ  благод'1-,ян1емъ  для  человЬчества;  н.» 

для  всего  человечества  вообще,  а  не  для  какой-либо  отд1)Л1.- 
ной  наьци,  такъ  какъ  знанхе  не  молсетъ  разбиваться  исклю- 

чительно для  домашияго  обихода. 

Наука,  изобр'Ьт{  н1я,  см-Ьлость  мысли  и  смЬлость  замысловъ, 
предпр1имчивость,  геп1альность  и  .улучшойя  сои^альиаго 

строя  сд'Ьлались  стремлен]ямн  меисдународными,  п  прогрессъ 
умственный,  промышленный  и  соц1альный  нельзя  задер}::и- 
вать  политпческими  границами:  онъ  переносится  чсрезь  моря, 
проппкаетъ  скозь  цЬпи  горъ,  и  степи  не  составляютъ  для 
него  препятствия.  онан1е  и  изобрЬтательнссть  настолько 
международны,  что  если  завтра  появится  въ  газетахъ  сообще- 

ние, что  гд'Ь-нибудь  практически  разрешена  задача  изготовле- 
Н1я  запасовъ  силы,  полёта  въ  воздухЬ,  или  печатан1я  безь 
тнпографскихъ  черпилъ,  то  черезъ  н'Ьсколько  кед-Ьль  та  же  за- 

дача будетъ  разр'Ьшеиа  нзобрЬтатолями  различныхъ  нацюналь- 
ностей.  1)  Безпрестапно  случается,  что  одно  н  то  же  научное 
С1ткрыт1е,  или  техническое  изобр'Ьтен1е  сд'Ьлано  почти  одно- 

временно въ  стракахъ,  отстоящнхъ  другъ  отъ  друга  на  ты- 
сячи верстъ,  точно  существуетъ  особаго  рода  атмосфера,  бла- 

гопр1ятству10щая  зарожден110  изв^Ьстпой  идеи  въ  изв'Ьстный 
момептъ.  II  действительно,  такая  атмосфера  создана  паромъ, 
печатью  и  общимъ  запасомъ  ;>Пан1й. 

.  Т'Ь,  кто  мсчтаетъ  о  монополизации  техпическаго  ген1я, 
отстали  л^Ьтъ  па  пятьдесятъ  противъ  д']з11стзнтельной  жизни. 
Теперь  м1ръ — весь  огромн'Ьйш1й  м1ръ  —  является  областью 
распространен1я  знаний;  и  если  у  отд'Ьльныхъ  народовъ  обна- 

руживаются особыя  способности  въ  отд'Ьльныхъ  отрасляхъ 
техники,  'ИЛИ  науки,  эти  различ1я  уравнов^Ьшиваютъ  другъ 
друга,  и  преимущества  одного  парода  надъ  другими  могутъ 
быть  только  временными.  Прекрасная  работа  англ1йскаго 

ннженеръ-механика,  американская  см'Ьлость  въ  колоссаль- 
ныхъ  предпр1ят1яхъ,  французск1й  систематический  умъ,  н'Ь- 
ыецкая  педагогика  становятся  международными  способностями. 

Вильямъ  Армстронгъ,  въ  своихъ  заводахъ,  иоставлопныхъ 
въ  11тал1и  и  въ  Япоши,  обучаетъ  птальянцевъ  и  яионцег.ъ, 
выработаннымъ  въ  Англ1и  способамъ  обращен1Я  съ  огромными 
жел-Ьзными  массами;  безпокойный  духъ  предир1имчивыхъ  аме- 
риканцевъ  захватываетъ  Старый   св-Ьтъ;    французск1й    вкусъ 

1)  Оставляю  эти  строки  въ  томъ  видЬ,  въ  какомъ  он-Ь  появились  въ 
псрвомъ  пзданхи  этой  книги  въ  1898  году.  Первый  дв-Ь  задачи  уже  ра:;р.Ь- шены. 
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с'';аяовится  общеевропейскймъ;  а  п"1;мецй*ая  педагогика  усвог-па 
Рсссхей — см^Ью  прибавить,  въ  улучшепномъ  видк,  А  потому, — 
ч-Ьмъ  пытаться  задер^кисать  жизпь  въ  старыхъ  каналахт,, 
лучше  будетъ  изучить  новыя  услов1я  и  узнать,  как1п  обязан - 

пости  они  налагаютъ  па  наше  покол'Глпе." 
Сущность  новыхъ  услов1й  :кизни  очень  проста,  и  ихъ  по- 

сл'Ьдств1я  легко  попять.  ТаЕ^ъ  какъ  промышленпыо  народы 
Западной  Европы  встр'Ьчаютъ  затруднен!»  въ  сбыт-Ь  свопхъ 
мануфактурпыхъ  товаровъ  за  границу  и  въ  получении  въ 
о55гЬнъ  пищэвыхъ  продуктовъ,  то  01Ш  оудутъ  вынуждены  выра- 
ищвать  свою  пищу  у  себя  гь  погаиипься  на  впутрсппихъ  по- 
щ)ея1телег1  своихо  мапуфактурныхъ  произведетй.  И  тъмъ 
скорте  они  это  сдтлаютъ,  пньмъ  лучше. 

Всеобщему  признатпю  этихъ  выводовъ  препятствуютъ,  одна- 
го,  два  с:'рь(3  1ыхъ  возражен1я.  По  словамъ  экономистовТ)  и 
политиковъ,  земли  западпыхъ  европейскихъ  государствъ  за- 
с?лепы  такъ  густо,  что  оп15  не  въ  состоян1и  выращивать 
ппщу  и  сыро1  матер1алъ,  необходимые  для  нрокорл1лен1я  уве- 

личивающаяся п^родонасолен^я,  откуда  п  является  необхо- 
димость -вывоза  заводско-фабричныхъ  продуктовъ  и  ввоза 

пи!цеиыхъ.  Кром'Ь  того,  т'Ь  же  экономисты  утверждаютъ,  что 
если  бы  даже  Западная  Европа  могла  производить  всю  нуж- 

ную для  ея  паселен1я  нищу,  то  это  не  представляло  бы  ни- 
какой выгоды,  такъ  какъ  дешевле  получать  эту  пищу  пзъ-за 

границы,  ̂ егко,  однако  доказать,  что  оба  эти  распространен- 
ны л  в'ь  бщзгтв'Ь  учен1я  вполн'Ь  ошибочны:  па  террито])1и 

Западно:  1  1:.вропы  ыолштъ  быть  выращено  достаточно  пищи 
для  гораздо  большаго  паселеи1я,  ч1ямъ  настояш.ее,  и  это  вы- 
ращиваи1е  принесло  бы  громадную  выго.цу.  Къ  обсужден1Ю 
этихъ  двухъ  утверждсн1й  я  и  перейду  теперь. 

Беря  самыя  неблагопр1ятныя  услов1я, — можно  ли  допустить, 
чтобы  почва  Великобритан1п  ^),  производящая  пищу  только 
для  одной  трети  населенхя,  могла  снабжать  нужнымъ  коли- 
чествомъ  пищи  41.000.000  человЬкъ,  занимая  пространство 

въ, 20. 720. 000  десят.,  изь  которыхъ  удобной  земли,  за  исключо- 
Н1еыъ  л'Ьсовъ,  скалъ,  болотъ,  торфяниковъ,  городовъ  и  же- 

Л'Ьзныхъ  дорогъ,  всего  12.408.000  десятинъ?  2)  ВсЬ  уб'Ь:кдены, 
что  ото  невозможно,  и  мн'Ьп1е  это  до  того  укоренилось,  что 
дал{е  люди  науки,    обыкнов.нно   относящ1еся   осторол^по   къ 

^1  <)  Т.-е.  собственно  Апгл'ш,  Уэ.гьса  п  и1отланд1и. 
"^'2)1104111  четверть  поверхности  Лнглпг  (23  процента),  дпЬ  -  пятыхъ 

(40  нроцл  поверхности  Уальса  и  три  четверти  поверхности  111отланд1и  за- 

няты теперь  л'Ьсами,  кустарниь-омъ,  персскомъ.  водой  и  т.  п.  Остальное, 
т.-е.  Г2.4О8.О00  дес,  кото1)ыи  обрабатывались  Тп>  1890  году  С1{ссг0  11.875.000 

г.ъ  ЮН  году)  можно  разсматривать  ка1:ъ  сходную  къ  обработк1>>  поверх- 
ность 15еликобгитан!и. 
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ходячимъ  мн'Ьн1ямъ,  подтверждаютъ  его,  ие  д  а!  ал  ссб-Ь   т}  Л 
его    пров'Ьрить.    Мн-Ьше    это    принимается    какъ  акс1ома. 
между  т'Ьмъ,  пытаясь  найти  доводи  въ  его  пользу,  нельзя  и-. 
уб-Ьдиться, что  оно  не  им'Ьетъ  ни  малЬйшаго  осноьанхя. 

Возьмемъ,  напрнм-Ьръ,  е;кегодно  печатаюицеся  въ  Тайме!; 
отчеты  Лоуза  (81г  ̂ .  В.  ̂ а^уе8),  основателя  и  начальника 
опытной  станц1и  въ  Ротамстэд-Ь.  Въ  отчет'Ь  за  1887  годь 
онъ  говориль,  что  <въ  течен1е  восьми  л-Ьтъ  (1853 — 1800)  почти 
три  четверти  всей  пшеницы,  потребленной  въ  Велпкобри- 
тан1и,  были  внутренняго  производства,  и  только  немного 
бол±е  одной  четверти  получалось  извн-к».  Двадцать  пять 
л'Ьтъ  спустя  цыфры  были  почти  обратныя,  то-есть  «въ  течс- 
н1е  восьми  лЬтъ  (1879 — 1886  гг.)  немного  бол'Ье  одной  трети 
было  получено  со  своихъ  полей,  а  ввезено  было  около  двухь 
третей  погреблен1я».  Поденная  перем-Ьна  не  моясеть  быть 
объяснена  ни  увеличен1емъ  народонаселен1я  на  8.000.000,  ни 
увеличен1емъ  потреблешяпшеныцы  на  32  фунта  на  челоь^Ька. 
Въ  1853 — 60  годахъ  почва  Великобрита.н1и  прокармливала 
одного  жителя  на  зд  возд'Ьланной  десятины, — почему  же  въ 
1887  г.  понадобилось  для  прокормлен1я  того  же  лштеля  бол'Ье 
одной  десятины  (Р/ю^*^ — Просто-напросто  потому,  что  земле- 
Д'Ьл1е  начало  приходить  въ  упадо!:!:. 

Д-Ьйствительно,  за  тридцать  лЬтъ,  со  времени  1853 — 60 
годовъ,  площадь  подъ  пшеницей  была  сокращена  на  ц'Ьлыхъ 
588.300  десятинъ;  всл'Ьдств1е  чего  средн1й  годовой  сборъ  за 
1883 — 86  года  былъ  меньше  годового  сбора  1853 — 60  годовъ, 
по  крайней  м'Ьр15,  на  66  мнлл.  пудовъ,  а  этотъ  недочетъ  пред- 
ставляетъ  собсю  продовольств1е  болЬе  7.000.000  лштелей.  Въ 
то  н{е  самое  время  площадь  подъ  ячменемъ,  овсом  ь,  бобами 
и  другими  яровыми  растен1ями  такясе  уменьши. чась  на  207.000 
десят.,  и  эти  десятины,  даже,  при  нпзкомъ  среднемь  урожа'Ь 
по  125  пуд.  на  десятину,  доставили  бы  Лгатву,  необходимую 
для  пополнен1я  пищи  вышеупомянутыхъ  7.000.000  лштеле1Г. 
Такимъ  образомъ  выходитъ,  что  если  въ  1887  году  Англ1я 
ввозила  хл4бъ  для  17.000.000  жителей,  вм'Ьсто  десяти  мпл- 
люновъ  въ  1860  году,  то  произошло  это  только  потому, 

что  изъ-подъ  культуры  было  изъято  бол'Ёе  720.000  деся- 
тинъ 1). 

О  Въ  среднемъ,  подъ  пшеняцсй  въ  1853—60  гг.  была  занята  площадь 
въ  1.514.095  десятпкъ.  съ  нея  сборъ  равнялся  19.&20.423  четвертямъ.  Въ 
1&84— 87  гг.  подъ  пшеницей  было  928.ссО  десятпнъ,  а  среди- й  ссоръ  (въ 
хорошемъ  год\')  достпгалъ  12.740.554  четверти  (См.,  Ко111аш51еа(1  ЕхрептеШз 
проф.  "\У.  Ггеат'а,  Ьоп(1оп,  1888,  стр.  83).  Годовое  потреб-тенхе  ва  челов-Ькг, 
согласно  псчпсленхю  Джона  Лоуза,  равно  7,83  м-Ьрамъ;  эта  цыфра  очень 
близка  къ  тому,  что  вывели  французск1е  статистики:  именно  7,85  м-Ьръ  и 
русск1е  (7,85  ы'Ьръ  озпмаго  хд-Ьба,  преимущественно  ржи,  и  3,40  м-Ьръ  яро- 

вого: гречи,  ячменя  и  пр.). 



—  46  — 

Эти  ф гкты  общзизвъстпы,  но  объутспяют!.  пхъ  обыкновенно 

т1;мъ,  ч]0  характеръ  зомлед'Ьл1я  изм1знился  и  что  культура 
пшеницы  зам'1'>неиа  производствомъ  мяса  и  молока.  Однако  же 
если  сравнить  цыфры  1860  года  съ  цыфрами  1887,  то  ока- 

зывается, что  и  относительно  кормовыхъ  средствъ  произошло 
точно  такое  лее  паден1е  производства:  площадь  подъ  карто- 
фелемъ  уменьтнилась  на  103.000  десятинт^,  подъ  р'Ьпоп  на 
06.000  десятинъ,  и  хотя  плош;адь  подъ  морковью,  брюквой  и. 

др.  н'Ьсколько  увеличилась,  но  вся  площадь  подъ  корнепло- 
дами уменьшилась  на  112. ЮОддесятинъ.  Увеличилась  площадь 

только  подъ  постоянными  пастбищами  (1.036.000  десят.)  и- 
подь  травой  вь  сЬвооборот^Ь  (на  592.000  десятинъ).  Но  соот- 
в+.тственнаго  увеличен1я  скота  не  произошло:  за  27  л'Ьтъ 
скота  не  прнбави.тось  даже  настолько,  чтобы  соотв'Ьтствовать 
площади,  очищенной  изъ  подъ  пустырей  ̂ ). 

Съ  1887  г.  д11Л0  пошло  все  хуже  и  хуже  въ  Великобрпта- 
н1и.  Наприм15ръ,  въ  1885  году  подъ  хл-Ьбами  было  3.105.000 
десятинъ,  что,  конечно,  весьма  мало  въ  сравнен1и  съ  пло- 
пдадью,  которая  могла  бы  быть  обработана.  Но  и  это  малое 
было  сокраи^ено  въ  1895  году  до  2.738. 100  десятинъ.  Площадь 
подъ  пшеницей  вь  1885  году  была  917.000  десятинъ  (въ 
1874  году  она  равнялась  1.343.200  десят.);  но  въ  1895  году 
она  уже  уменьшилась  до  524. 500  десятинъ,  тогда  какъ  площадь 
подъ  остальныаГи  злаками  увеличилась  лишь  на  безд-Ьлицу; 
вм'Ьсто  прэжнихъ  1.923.300  десят.  ихъ  стало  2.021.000  деся- 

тинъ. 'Га.симъ  образомъ,  въ  К)  л)ьтъ  пло>(шдь  подъ  воьми, 
хл7ьбиыми'  раси/еп'тм.Н'  умеиыиа.тсъ  па  370.000  десптипъ. Иначе  сказать,  еще  полмилл10на  жителей  были  вынуждены 

получать  хл'Ьбъ  изъ-за  границы! 
>»Вь  то  же  десятилЬт1е  площадь  подъ  корнеплодами  не 

только  нз  увеличилась,  но  даже  уменьшилась  на  110.500  .де- 
сятин ь  (ВЪ  1885  году  — 1.303.000,  въ  1895  году  —  1.193.500, 

а  вь'1909-1910  гг. — 1.112.230).  Не  увеличилась  ли,  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  площадь  подъ  клеверомъ  и  сЬяннымн  травами  соотв15т- 
ственно  вс'Ьмъ  други!\гь  уменьшен1ямь?  Увы,  нЬтъ!  Она  сперва 
осталась  почти  та  же  (1.722.000  десят.  въ  1885  году,  1.750.020 
въ  1895  году,  а  пггомъ  упала  до  1.540.700  въ  1909—1911  гг.). 
Словомь,   принявъ   во  вниман1е   всю   землю    вь   с'ЬвооборотЬ 

«1  Пр011:!Ошло  увслпчсмис  иа  1.800.000  головъ  рогатаго  скота  и  умепыи.'- 
111е  па  4''4  м11Лл1она  ов"цг.  (даже  па  6-/з  М11лл1011а,  ослп  сравнить  188Г) 

годъ  съ  1Ьб8),  что  соотв1',тствустъ  уволичеп'ио  иа  1'/»  милл.  сдпницъ  скота, так1,  какь  восемь  овсцт.  считаются  за  одну  голову  рогатаго  скота.  Но  сь 
1400  года  очи1Ц(!1Ю  было  ц.сг,  подъ  пустыроИ  1.850.000  десятинъ;  а  потому 

упомянутое  увел11чсп1е  головъ  скота  даже  пе  иполм"!?  соотвЬтствусгь  эт'»му упелич-еппо  „во:иЬл1.И!асмо11"  площади:  тЬ  же  832.5(30  десятинъ,  которых 
болЬо  ПС  обрабатывались,  остались  вполн!;  нспспользованнымн—опЬ  бьмн 
чнстымъ  упыткомъ  для  на'пп. 
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(6.364.500.  десятииъ  въ  1885  году,  5.981.800  въ  1895  году  и 
5.402.500  въ  1009 — 1911  гг.),  мы  увидимъ,  что  за  двадцать 
пять  л-Ьтъ  эта  площадь  умеиыпилась  еще  на  942.000  десят., 
который  увеличили  собою  и  безъ  того  гро.мадную  площадь 
(бол'Ье  6.290.000  десят.)  постоянныхъ  пастбищъ.  Л  одной  де- 

сятины этихъ  пастбпщь  едва  хватаетъ  для  прокормлен1я  одной 

Риг    и -Величина    площади,    зас-Ьваомой    .х.гЬбами.    п    пл'ицали    по'Л    улобиоЙ 
оОработапиой    зсм.ш    въ    Велико  ри1а1ан    и    И])лм1.ии.    Масштабъ    въ    англ. 

мпляхъ  (1^^  мим,-=110  вер.). 

коровы.  На  прилагаемой  картограммЬ  показано  отношеню  пло- 
щадей удобной  земли,  земли  занятой  разными  х.11юами  и  за- 
нятой пшеницей  (рис.   1). 

Едва  ли  нужно  поел!',  этого  упоминать,  что  вопреки  уста- 
новпвшемуся  мн'};н1ю  о  томь,  что  англ1йск1е  сельск1е  хозяева 
будто  бы  превратились  изъ  землепашцевъ  въ  скотоводовъ, — 

за  двадцать  пять  л'Ьть  не  было  прироста  въ  чпслЬ  рогатаго скота. 
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Да  и  гд'Ь  было  найти  ему  достаточно  корма?  И  вм-Ьсто 
того,  чтобы  обратить  освобожденную  отъ  х.тЬбныхъ  ра-^тенК! 
землю  подъ  культуру  кормовыхъ  травъ,  сельск1е  хозяева  умень- 
'''"•^?  количес^т^е  рогатаго  скота.  Въ  18';^5  году  Англ1я  им'Ьла 
V). 597. 960  голсзъ  крупнаго  рогатаго  скота,  а  въ  1895  году  — 
0.354.340;  барановъ  она  изгЬла  въ  1885  год?  26.534.000,  а  въ 
1895  году — 25.792.200.  Число  лошадей,  правда,  увеличилось: 
зс'Ь  мясники  и  зеленщики  15здятъ  на  лошадяхъ  принимать 
заказы  (зам-Ьчу  кстати,  что  въ  Швец1и  и  въ  Швейцархи  это 
д^Ьлается  по  телефону).  Англ1я  им1;етъ  теперь  (1911  г.) 
1.545.200  лошадей,  вместо  1.408.800,  которыхъ  она  им'Ьла  въ 
1885  году:  но  лошащ,  равно  какъ  и  овесъ  и  значительное 
ко.чичество  сЬпа,  нужнаго  для  ихъ  прокормлеп1я,  ввозятся  въ 
страну  ̂ ),  а  потреблен;е  мяса  увелич!1лось  только  благодаря 
дешевому  ввозному  мясу,  а  не  мЬстному  скоту  2). 

Короче  сказать,  сельское  хозяйство  нисколько  не  изм^Ь- 
пило  направлен1я,  а  просто  пришло  въ  упадокъ  во  всЬхъ 
отношен1яхъ.  Земля  перестаетъ  обрабатываться  съ  ужасающей 
быстротой;  запоздалыя  же  улучшен1я  въ  садоводств-Ь,  огоро- 
дахъ  и  птицеводств'Ь — положительно  незначительны  въ  срав- 
нен1и  съ  т'Ьмъ,  что  сдЬлано  въ  этой  области  во  Франц1и, ьъ  Бельпи  и  Соединенных7>  Штатахъ. 

За  самые  посл1]дн1е  го,:.ы  произошло,  правда,  Н'Ькоторое 
улучшеп1е.  Плош;адь  по  1Ъ  посЬвами  слегка  увеличилась  и 
колебалась  около  2.590.000  десятинъ;  при  чемъ  увеличилась 
площадь  пэдь  пщеницей  (705.220  дес.  въ  1911  г.,  противъ 
601.430  въ  1907  г.),  но  зато  уменьшились  яровые  пос1^вы. 
При  всемъ  томъ, .  площадь  подъ  хл'Ьбами  почти  па  550.000 
десятинъ  меньше,  ч-Ьмъ  въ  1^85  году,  и  на  925.000  десятинъ 
меньше,  ч1м ъ  она  была  въ  1874  году.  А  это  у.меньшенхе  пред- 
ставляетъ  площадь,  потребную  для  прокормлен1Я  хл'Ьбомъ  де- 

сяти' миллглюво  гшселетя. 
Причина  этого  общаго  упадка  очевидна:  люди  уходятъ 

съ  земли,  бросаютъ  ее.  Всякая   отрасль,  требующая  челов^>- 

1)  Изъ  отчета,  чптанпаго  г.  Крофордомъ  въ  Ст^тпстнчсскомъ  ОбществЬ 
въ  1899  году,  вь'дпо,  что  А11гл!я  ввозить  ежегодно  2.810.000.000  пуд.  сЬца  п 
другого  ко1.1ла  для  своего  скота  и  лошадей.  При  тспсрешипхъ  улучшен- 
пыхъ  способахъ  пропшюдства  2'Д  М11лл1она  десятпнъ  было  бы  достаточно, 
чтобы  вырастить  итотъ  корлъ,  а  друг1с  2'/4  миллхона  десятинъ  легко  могли 
бы  да1'ать  всю  пшеницу,  потребляемую  елсегодно  въ  Соединспиомъ  Коро- 
левств'Ь. 

2)  1^ъ  1895  году  ввезено  было  17.631.000  пуд.  говядины  и  баранины, 
1.065.500  барановъ  и  ягнять  и  415.565  юловъ  рогатаго  скота.  Съ  тЬхъ  поръ 

ввозъ  сильно  возросъ  и  дошелъ  до  41.070.000  иуд.  мяса.  Вооище,  8Ьа1езтап'8 
УеагЬоок  даетъ  так1я  цифры:  ьъ  1910  г.,  для  доыашняго  иотро<1'1ен1Я  было 
ввезено  на  казкд1го  лслтеля  23  русск.  фунта  говядины,  15  фун.  бара- 

нины и  7  фун.  другихъ  сортовъ  мяса,  въ  придачу  кь  291  фун.  пшеницы, 
82  фун.  муки,  22  фун.  рису  и  рисовой  муки  н  12'/2  фун.  масла. 
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ческаго  труда,  сокращается,  и  съ  1861  года  почти  половппа 
работавшихъ  на  землЬ  припуукдепа  была  упти  изъ  деревень 
и  пошла  увеличивать  собою  число  безработныхъ  въ  городахъ  ̂ ), 
такъ  что  деревни  Англ1и,  вместо  того,  чтобы  страдать  отъ 
избытка  народонаселеи1я,  алчутъ  чеяовическто  трцда,  по 
выражению  Джемса  Кэрда.  Англичане  не  обрабатываютъ 
своей  земли;  имь  не  даютъ  ее  обрабатывать,  а  мнимые  эко- 

номисты жалуются,  что  земля  не  можетъ  прокормить  своихъ 
обитателей. 

Я  отправился  однажды  п-Ьшкомъ  изъ  Лондона  къ  югу, 
черезъ  Сэссексъ.  Только  что  прочитавъ  сочииеи1е  Лооиса 
де  Лаверня  -),  я  ожпдалъ  найти  землю,  усиленно  обрабаты- 

ваемую; но  ни  в  ь  окресгностяхъ  Лондона,  ни  много  дальше 
къ  югу  я  не  видалъ  людей  въ  иоляхь.  Прохо  \п  по  Уэльду 

(АУеаШ),  я  прошелъ  30  верстъ,  не  встр'Ьтнвь  ничего,  -кром'Ь 
кустарниковъ  и  л'^совъ,  арендоваиныхъ  для  охоты  «лондон- 

скими джентльменами»,  какъ  выражаются  землепашцы. — 
«Почва  плоха»,  подумалъ  я  сперва,  но  иотомъ,  п|'Идя  случайно 
къ  (|;ерм15,  стоящей  на  перекрестк'Ь  двухъ  дорогъ,  я  увидаль, 
что  та  же  самая  почва  дала  богатую  жатву,  и  мн'Ь  вспомни- 

лась поговорка  французскихъ  крестьянъ  „1е1  зе^^пеиг— 1е11с 
{егге". —  «Каковъ  хозяпнъ,  такова  и  земля». 

Впосл'Ьдств1н  мн'Ь  пришлось  много  разъ  ироЬзжать  по 
богатымъ  полямъ  среднихъ  графствь,  и  тамъ  я  опять  былъ 
пораженъ  отсутств1емъ  людей  въ  поляхъ,  какъ  это  видишь 
на  поляхъ  Франшп  и  Бельг1и;  но  я  пересталъ  этому  уди- 

вляться, когда  узналь,  что  въ  Англш  и  УэльсЬ  работаютъ  въ 
поляхъ  только  1.310,000  челов1^ка  мужчинъ  и  женщинь,  тогда 

какъ  бол'Ье  16.000.000  принадлежатъ  къ  профессиональному 
классу,  прнслугФ.,  людямъ  безъ  опред1^ленныхъ  занят1й  и 
«непроизводительному  классу»,  какъ  выражаются  эти  безжа- 

лостные статистики.  Но  мплл1онь  людей  не  могутъ  обраба- 
тывать площадь  въ  12  милл1оновъ  десятинъ,  разв'Ь  если  они 

приб-Ьгнутъ  къ  хищническому  способу  культуры,  существовав- 
шему некогда  на  «ма.монтовыхъ»  фермахъ  въ  степяхъ  С'Ь- 

верной  Америки! 
Принявъ  зат'Ьмъ  Гарро  за  центръ  моихъ  экскурс1й,  я  хо- 

дилъ  по  семи  и  восьми  верстъ  въ  сторону  Лондона  и  въ 
противоположпомъ  направлен!»;  ко  ни  къ  западу,  ни  къ 

востоку  отъ  моего  пути  я  не  видалъ  ничего,  кром'Ь  луговъ 
съ  которыхъ  съ  трудомъ  собираютъ  335  пудовъ  сЬна  съ  де- 

сятины; изъ  чего  сл'Ьдуетъ  чго  подъ  Лондсномъ  для  прокорм. 

П  Зем.юд'Ьльческое  насолсые  (фермеры  н  рабоч1е1  въ  Лнгл!!!   и  УальсЬ 
ыло:  2.100.000  въ  1861  г..  1.333.000  въ  1884  г.,  1.311.720  въ  18У1  г.  и  всего 

0.152.500  (включая  рыбаков ь)  въ  19 -'1. 
2;  ИзвЬстиаго  писателя  по  земледЬл1ю. 
По  ая,  $ав(|Ляв  а  ̂ а'лерйк!я.  4 
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Л0Н1Я  каждой  коровы  нуигпо  не  мен-Ье  трехъ  четвертей  до 
сятипы.  ЧелоБ'Ька  не  видно  на  этнхъ  лугахъ.  Немного  удоб 
ривъ  ихъ  каждые  два -три  года  и  укатав  ь  тяжелымъ  кат- 
комъ  весною,  онъ  возвращается  къ  ннмъ  только  во  время 
С'Ьнокоса.  И  это  въ  15  верстахъ  оть  ̂ 1лриипз-Кросса,  центра 
.[оядона, — вблизи  города  съ  сзмн-мнлл'юниымъ  паселен1емь. 
которое  питается  фламандскимъ  и  джерсенскимъ  иартофелем'?^, 
французкигаъ  салатомъ  и  канадскими  яблоками!  Въ  руках  ь 
парижскпхъ  садовннковь  калгдая  десятина  въ  одинаковомъ 

разтоян1и  отъ  города,  наверное,  обрабатывалась  бы  не  мен'Ье 
1:акъ  шестью  челог/Ьками  и  давала  бы  овощей  на  сумму  отъ 
тысячи  до  шести  тыслчъ  рублей.  ЗдЬсь  же  земля,  ну:кдаю- 
]цаяся  только  въ  человФ.ческомъ  труд'Ь,  чтобы  сд'Ьлаться  не- 
истощнмымъ  источнпкомъ  богатыхъ  урожасвъ,  лежптъ  нетро- 

нутой. А  нась  ув'Ьряютъ,  что  зто  «тяжелая  глина»,  не  зная, 
что  въ  рукахъ  разумнаго  человека  н'Ьтъ  безплодной  земли, 
и  что  самыя  плодородныя  земли  не  вь  американскихъ  пре- 
р1яхъ  и  не  въ  русскихъ  степяхъ,  а  г:ъ  торфянмхъ  болотахъ 
1]рланд1и,  в  ь  гтесчаныхъ  прибре:кн!,!хъ  дюнахъ  сЬверной  Фран- 
ц1н  и  въ  утесистыхъ  прирейнскихъ  горахъ,  гдЬ  онЬ  созданы 
челов'Ьческими  руками. 

Порази гельн^^е  всего  то,  что  въ  нФжоторыхъ,  несомненно 

плодородныхъ  м'Ьггностяхъ  Англ1и  д-Ьло  обсгоитъ  еще  хуже. 
Сердце  мое  ся{ималос1),  когда  я  вид-Ьлъ,  до  какого  состоя«1я 
деведена  плодородная  земля  въ  тепломь  климат-Ь  Юл^наго 
Девоншейра,  и  что  представляють  собою  такъ  называемыя 
«постоянный  настбивда».  Поля  за  полями  покрыты  травою 
въ  три  дюйма  вышины  и  массой  чертополоха.  Съ  вершины 
любого  холма  молено  окинуть  взглядомъ  двадц ить-тридцать  по- 
добныхъ  полей.  И  тысячи  десятянъ  находятся  въ  такомъ  же 

точно  состоян1и,  несмотря  на  то,  что  Д'Ьды  современнаго  по- 
кол'Ьн1я  положили  много  тылселаго  труда  для  того,  чтобы 
очистить  землю  отъ  камней  и  привести  въ  культурное  со- 
стоян1е.  Везд'Ь  я  вид-Ьлъ  оставленные  домики  сельскихъ  ра- 
бочихъ  и  заброшенные  фруктовые  сады.  Населеше  исчезаетъ." 
и  поел  Ьдн1е  его  сл'Ьды  нропадутъ,  если  будетъ  продолжаться 
подобный  порядокъ  ве1цей.  И  это  происходить  въ  м'Ьстности 
съ  плодородной  почвой  и  несомнФ^нно  благопр1ятнымъ  кли- 
матомь!  Но  какъ  может ь  земля  быть  обработана,  если  некому 
ее  обрабатывать! — «У  насъ  есть  поля»— говориль  мн'Ь  одинъ 
стари'съ-пахарь:  —  <людн  проходятъ  мимо  нихъ,  но  никогда 
въ  нихъ  не  ззходятъ»!  ^). 

*)  ИОлпи!  маленькой  до  [хп^  у  ни;  и.  м.ч  юисномъ  бе|хм'у  ДсионшсГфа,  гдЬ  я 
проБОЛъ  диа  лЬта,  11а>с(!дил!1сь:  одна  ферма,  въ  137  дссяттгь,  съ  4  рабо- 

чими и  2  м.'ки.чнками;  другая— ок  1Л0  111  дссятпнъ,  съ  2  рабочими  ч1  2 
мальчиками;  т|;ег1.я— въ  2'.Щ  десятин  I,  сь  5  рабочими  и,  вТ'.роятно,  сголькнмп 
?цс  мальчтпын.  ика:;1.1в:"лся,  что  иь  этой    М1;('тчостп   винрс^съ   объ   обра 
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Таково  было  мое  представленхе  объ  апгл1йскомъ  землед1,- 

лш  двадцать  л'Ьтъ  'тому  назадъ.  Кь  сожал-Ьихю,  я  долженъ сказать,  что.  офи1иальныя  статист11ческ1я  данный  и  масса 

частыыхъ  изсл^Ьдован1й,  сд'Ьлан^^ыхъ  за  посл^Ьднее  время,  по- 
ка.;ываютъ,  какъ  мало  съ  тЬхъ  поръ  произошло  усовершен- 
ствован1н  въ  англ111скомъ  сельскомъ  хозлйствЬ.  Н'Ьсколько 
уси'Ьшныхъ  пспытокъ  было  сд'Ьлано  кое-гд'Ь  въ  разныхь 
направлен1яхъ,  и  я  съ  радостью  упомяну  о  нихъ,  т-Ьмъ 
бол-Ье,  что  изъ  нихъ  ви.що,  что  кон:етъ  дать  земля  въ  Англии, 
если  ее  обрабатывать,  какъ  сл'Ьдуетъ.  Но  на  громадкыхъ 
пространствахъ,  особенно  въ  южной  части  Англш,  д^кю 
стоитъ  х.аже  хуже,  чЬмъ  оно  было  двадцать  л'Ьтъ  тому 
назадъ. 

Вообще,^  перечитавши  множество  недавно  появивших  я 
статей  въ  журналахъ  л  газетахъ  о  положен1И  зезшед'Ьлхя  въ 
Англ1и,  нельзя  не  прнтти  къ  заключен1Ю,  что  упадокъ  зе- 
млед'Ьл1я,  начавш1йся  въ  семидесятыхъ  и  восьмидесятыхъ  го- 
дахъ,  им-Ьлъ  болЬе  глубокхя  причины,  ч1>мъ  соперничество 
хл'Ьба,  ввозившагося  изъ  Америки.  Но  зд1-.сь  не  м-Ьсто  было 
бы  разсл'Ьдовать  эти  причины, — т'Ьмъ  бол'Ье,  что  читатель 
скоро  самъ  узнаеть  ихь,  если  перечитаетъ  хотя  н'Ьсколько 
статен  объ  этомъ  вопросЬ,  писапныхъ  съ  точки  зрЬн1я  раз- 
личныхъ  парт1й,  или  же  познакоми1ся  съ  кнпгою  Христо- 

фора Тёрнора  ̂ ),  или  съ  тщательными  изсл'Ьдован1ями  Рай- 
дера  Хаггарда^),  обращая  бол-Ьз  внимаи1я  из.  факпы.! ,  собши- 
ные  авторомъ,    ч-Ьмъ  на  его  не  совсЬмь  вЬрныя  заключеи1я* 

Въ  111отланд1И  положен1е  нисколько  не  лучше:  сельское 
населен1е  продолшаетъ  убывать:  въ  1911  г.  оно  упало  уже 
до  800.000,  а  число  сельскнхъ  рабочихь  уменьшилось  болФ^е 
ч-Ьмъ  на  42.000  (съ  135.970  до  93.600}  въ  течен1е  двадцати 
Л'Ьтъ,  съ  1881  по  1901  г.  Землю  перестають  обрабатывать, 
тогда  какъ  количество  парковъ,  гдЬ  на  н-Ькогда  обработан- 

ной земл-Ь  даютъ  теперь  разводиться  дичи  для  охоты,  ростетъ 
съ  ужасающей  скоростью.  Нечего  и  говорить,  что  въ  то  же 
самое  время  населен1е  Шо1ланд1и  убываеть  вслЬдств1е  эми- 
гращи  съ  соотв'Ьтственной  быстротою. 

Такъ  какъ  главная  моя  цЬль  показать,  что  можно  и 
должно  получать  изъ  земли  при  разумной  ея  обработке,  я 
укажу  на  одинъ  только  недостатокъ  системы  обработки  земл.; 

ботк'Ь  земли  съ  наименьшею  затратою  труда  бы.1Ъ  р-Ьшенъ  очень  просто: 
дв-Ь  трети  ея  совсЬмъ  не  об.  абатывались. —  Долженъ  прибавить,  что  за 
посткдше  трн-чзтыре  года  пёредъ  войной  д15ло  изменилось.  Въ  южкомъ 
ДевоншейрЬ  начали,  наконецъ,  заводить  интенсивное  огородничество. 

1)  СЬгЫорЬег  Тигпог,   „Ьап(1  РгоЫетз  апй  Nа^^опа1  \Уе1!аге",  Лондонъ, 1911. 

2)  КШег  Наееагс!,   „Кига!  Епе1апс1",  два  объемистыхъ  тома,  »1ондоиъ, 
11902, 

4* 
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въ  А11ГЛ1И.  Какъ  ландлорды,  такъ  и  фермеры  постеп  пн. 

пришли  къ  толу,  что  пресл'Ьдуютъ  иныя  1гЬли,  ч-Ьмъ  полу- 
чеше  кзъ  земли  наибольшаго  количества  продуктовъ;  а 
потому,  когда  передъ  большилствомъ  европепскихъ  госу- 
д.',[;СТБЪ  встала  новая  задача — усилть  какь  можно  больше 
производительность  земли  и  сд'Ьланы  были  нужный  длл  этого 
';:змЬнеп]я  въ  способахъ  обработки  земли, —  въ  Апглт  такого ,цзм}ьнеп1я  пе  било  сд)ьлано. 

Въ  то  время,  какъ  во  Франгии,  въ  Бельгии,  въ  Герхман1п 

зомлед1^^льцы  стали  принимать  м'Ьры,  чтобы  вводить  у  себя 
!Ю  вс±хъ  видахъ  усаленп^ю  обработкт,  въ  Англ1и  продол- 
жаютъ  держаться  старыхъ  пр1емовъ:  уменьшаютъ  посЬвы  и 
оставляютъ  землю  подъ  пастбищами,  тогда  какъ  этотъ  спо- 

собъ  уже  невыгоденъ,  и  несравненно  выгодн-Ье  было  бы 
усилить  урожаи  хл^Ьбовъ,  корнеплодныхъ  и  кормовыхь  травъ. 
Землю  перестають  обрабатывать,  тогда  какъ  отъ  совремепнаго 

землед'Ьл1я  требуется  все  бол1>е  и  бол'Ье  усиленная  обработка 
земли. 

Причины  этого,  въ  Англ1и,  чрезвычайно  разнообразны. 

1!хъ  цФ.лый  рядь,  и  вотъ  н-Ькоторыя  изъ  нихъ:  сос[едото- 
чен1е  земли  въ  рукахъ  небольшого  числа  крупныхъ  ;^емле- 
влад^Ьльцевъ;  большие  барыши,  получавш1еся  одно  время; 
))азвит1е  класса  землевлад^льцевъ  и  фермеровъ,  все  б  'Л'Ье  и 
бол'Ье  полагающихся  на  доходы  съ  капиталовъ,  полон^епиыхь 
ими  въ  друг1е  предпр1ят1я,  такъ  что  сельское  хозяйство 
становится  для  нихъ  пр1ятнымъ,  но  побочнымъ  занят1смъ; 

распрострапеи1е  у  богатыхъ  людей,— англ ичанъ  и  иностран- 
цевъ, — обычая  содержать  свои  охотничьи  парки;  отсутств1е 
предпр1имчивыхъ  умовъ,  нролагающихъ  новые  пути;  отсут- 
СТВ1С  л:елан1я  прхобр'Ьсти  нужныя  сельско-хозяиственнып 
познан1я  и  отсутств]е  учрежден1й  въ  род'Ь  опытныхъ  формъ 
въ  Соединенныхъ  Штатахъ  и  Канад15,  гд1з  можно  было  бы 

пр1обр'Ьсти  нужныя  знан1я;  отсутств1е  кооперативнаго  духа, 
которому  сельское  хозяйство  въ  Дан1и  такъ  обязано  своими 
уси'Ьхами,  и  т.  д.  ВсЬ  эти  причины,  вмФ>сгЬ  взятыя,  м11- 
шаютъ  развит1ю  необходимыхъ  изм15нен1й  и  производятъ  тЬ 
пос.1Ьдств1я,  на  которыя  такъ  жалуются  англ111ск1е  писа- 

тели ^). 
Очевидно,  что  для  того,  чтобы  не  дать  себя  задавить 

странами,  гд1^  въ  сельскомъ  хозяйстве,  широко  прилагаются 
машины  и  всяк1е  новые  пр1емы  использоваи1я  продуктовъ 
землед'Ьл1я  (саха1)ные  и  крахмальные  заводы,  суше!по  овощо!) 
и  т.  п.),   стгф1,1е   пр1емы   хозяГштва   уже  не  годятся.  А  т'Ьмъ 

Ч  См.  ̂ IаII^1IП1^■|)Ъ,  1*а1аР1'а  Хаггарда,  ,1{цга1  Пощчагк  ат1  !15  1л"'Ч50П5" 
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бол1?е,  если  фермеру  приходится  платить,  какъ  въ  Англ1И, 
по  25,  50  и  даже  ев  мше  60  рублей  въ  годъ  за  иаемъ  деся- 

тины пахотной  збхмли.  ^ 

Мн'Ь,  конечно,  возразятъ,  что  вышеизложенное  мн'Ьн1е 
странно  противор'Ьчитъ  общеизв-Ьстпому  высокому  развит! ю 
апглхнскаго  землед-Ьл^я.  РазвЬ  мы  не  знаемъ,  что  въ  Лнгл1и 
'•обираютъ  въ  среднемъ  по  113 — 120  пуд.  съ  десятины,  тогда 
::акъ  во  Франц1и  собираютъ  только  семьдесятъ!  Разв1>  не 
юм'Ьщено  во  вс'Ьхъ  альма нр.хахъ,  что  Англ1я  со  свонхъ  по- 
гей  нолучаеть  продуктовь  скотоводства:  молока,  сыра,  мясл 
л  шерсти — на  два  милл1арда  рублей!  Все  это  правда,  и  не- 
С.ШН1.11Н0,  что  во  многихъ  отношбН'Яхъ  британское  сельское 
хозяйство  стоитъ  выше  хозяйства  ыпогнхъ  другихъ  странъ. 
1>ь  отношенш  же  получен1я  г.аибольшаго  количества  про- 
дукта  съ  наименьшей  затратой  труда  Апгл1Я  занимала  первое 
м'Ьсто  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  не  уступила  этого  л'Ьста  мамон- 
товымь  фермамъ  въ  степяхъ  СФ,верной  Америки.  У  Англ1и 

действительно  можно  научиться  многому  въ  смыслЬ  разв'- 
ден1я  прекрасныхъ  породь  скота  и  ссдержагия  въ  порядк!; 

луговъ;  но  при  бо.тЬе  близкомъ  ознакомлеши  съ  англ1й- 

скнмъ  сельскимъ  хозяйствомъ  откр;  ваются  его  сла^ыя  сто- 
роны. 

Великол-Ьпные  луга  все-таки  остаются  лугами,  мен+>е  произ- 
водительными, ч-Ьмъ  хл'Ьбныя  поля,  а  прекраснымъ  породамъ 

скота  перестаешь  дивиться,  когда  вспомнишь,  что  въ  Англ1и 

на   каждаго   быка   требуется    бол-Ье    десятины    земли.    Уди- 
вляясь сначала  тому,  что  въ  Англш  получается  по  120  пудовъ 

пшеницы   съ   десятины,   невольно  разочаровываешься,  когда 

узнаешь,  что  изъ  всей  удобной  для  обработки  земли,  равной 
12.210.000  десятинъ,  только  отъ  600.000  до  700.000  десятинъ 

даютъ   подобный   урожай.    Каждый   могъ  бы  получить  точно 
так1е   результаты,   если   бы   помЬщалъ,  какъ  это  бываетъ  въ 
Англ1и,    имеющееся    у    него    удобрен1е    на    одну    двадцатую 
часть   своей   земли.   И  120  пудовъ   съ  десятины  перестамутъ 

удивлять   насъ,  когда   мы   узнаемъ,   что  въ  Ротамстед-Ь,  безо 
всякаго    удобрен1я,    только    благодаря    хорошей    о5работк15, 

получается  въ  продолжен1е  сорока  л'Ьтъ,  на  одномъ  и  томъ  лее 
участк-Ь,  по  61  пуду  съ  десятины;  точно  такъ  же,  г.  Проутъ 

на  своей  ферм^Ь   въ  Хертшейр-Ь  получалъ   изъ   года  въ  годъ, 
съ    1861    года,     на     тялхелой    глин-Ь,   отъ   135   до  171  пуда 
пшеницы   съ  десятины,    безъ   удобрен1я   навозомъ,   а  только 

съ   искусственнымь   удобрен1емъ   и   при  хорошей  пахотЬ  па- 
ровою  машиною   («Еига1   ЕпоТапЛ^,    Райдера  Хаггарда,   т.   I, 

стр.  528).  При   удобрен1и  НгС    получаютъ    152    пуда,    вм-Ьсто 
120;    а  при   сдач-Ь  землед-Ьльцамъ   мелкихъ   участковъ  земли 

арендаторы   этнхъ   участковъ   достигаютъ   урожаевъ   въ    Ю-' 
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пуда  1).  Въ  и'Ькоторыхъ  фермахъ  уро  чай  иногда  доходитъ 
даже  до  200  и  240  пудовъ  съ  десятины. 

р]слп  ыы  желаем'ь  сдЬлать  точную  оцЬнку  а11Г.1111скаго 
г?'^млед'Ьл1я,  то  мы  не  долнапя  основываться  на  результатахъ, 
достнгнутыхъ  немногими  образнпными  фермами,  а  должны 
изсл  Ьдовать,  что  даетт.  вся  территор1я  вообще  ̂ ). 

Изъ  ка;кд  и  тысячи  десятинъ  всей  территор1И  Англ1и, 
Уэльса  и  Шотланд1и5  435   десятинъ  заняты  лЬсомъ,  молодою 

1)  „ТЬс  Кп1.Ьап]з1еа(1  Ехрс;г11тп18",  ]8  8,  Ьу  РгоГе^зог  \У.  Б'гсат,  стр.  35. 
Ирпбасно  также,^что  г.  Лол.1ъ  (Па)]),  который  многие  годы  за1!Ь;и^1валъ 
1  отамстэдской  Опытной  фермой,  утв(;рждаоп>  на  0С110са1пи  миогол'Ьшяго 
опыта,  что  еыргщивать  пшеницу  въ  Англ  и  1;ыгодпГ>р,  чпмъ  выкар.и.:г(ват 
Т-нотъ.  То  же  сагюс  мног1е'оп1>]тпые  форморы  подтверди.;!!  Райдеру  Х;1б 
!  арду  1Ю  врг'мя  010  обпл!рмаго  !1:1С.ч'{5до!5ан1Я,  1!0  по  1СПП  амъ,  а  на  м'1;етах- 
11а  многих'ь  страпицахъ  его  „Кига!  Еп^'апс!"  упо-уинаются  вь;сок1с  ург 
■;!:яи,  до  252  пудовъ  съ  десятины,  полученные  въ  разныхъ  м-Ьсиюстях. Англ1п. 

!«)  Цыфр1л  для  этихъ  Еычислен1й  взяты  мною  изъ  .,Данн1лхъ  о  Землед-Ь- 
.111!  Зс:.1лсдТи1ьчсскаго  Бюро"  (,,Воа1-с1  оГ  Лу^сииагс";  и  З^мл* д ;'.льчсскон 
стат1!СТ11!{и  за  1910  г.,  т.  лЬУ],  ч.  I. 

Дгсятпнъ. 
Вся  площа,дь  Великобритап!!!   21.017.110 
Негодная   къ  обработк-Ь  ....  9.123.120  (8.661.600  въ  1895  г). 
Годная  1.ъ  обработк'Ь   11.894.000 
Изъ  нея  подъ  пос!".вами   •        5.427.500 
Изъ  пей  же  подъ  пастбн1цами       6.  63.500 

Со  времени  переписи  1901  года,  годная  г^ъ  об  а  )гк'Ь  площадь  умень- 
шилась на  120.000  дсс,  а  площадь  подъ  городами  и  по:адамн  увеличилась 

на  62.750  дес.  и  достигла  1.487.500  дес.  Съ  1901  года  перестали  запахи- 
вать 348.930  десятинъ  (244.6С0  въ  Англ1и,  58.700  въ  Уэльс*  и  45.600  въ 

Шотланд  и). 

Распред1;лен1С  обрабатываемой  площади  между  ра-'ллчнг.п'и  посевами 
м1-,ияетси  изъ  Гида  въ  годъ.  Въ  1910  году  (средн1п  юдъ)  она  распред-Ь- 
лялась  с.тЬдующпмъ  образомъ' 

Десятинъ. Злр.ки  и  бобсвыя            2.606.846 
Клеворъ  и  др.  трас!,!             1.338  105 
Корнеплоды  и  сады        1.108.110 
ХмЬль    12.160 

Л1-0ДМ    31.Г^5      • 
..'1(Ч1Ъ    85 
Псдъ  паромъ           130.1^80 
Вссгэ   обработано  (икмюча!  ту  часть  пастбтц'ь,  съ 

которой  собпр;11')П1  сЬио)        5.427.483 
(Въ  19  )1  г.)        5.57  .030 
(Въ  1895  г.;        5.981.770 

Изъ  2.606  846  дес,  бывшихъ  подъ  посЬпамн,  669.375  дес.  бмло  подъ 

птсипцеГ!  !7-1.Ш0  дес.  'меньше  чЬмъ  въ  1899  г.),  639.610  дес.  подь  ячмс- 
пемъ,  и  1.117.760  дес.  подъ  овсомъ,  около  111.000  д-'с.  подъ  боб '1!!.1мн  ра- 
стсп1ямн  и  ок'оло  19.2иО  дсс.  подъ  рожью  м  гречихой  Отъ  2и0.01Ю  до 
12.000  дес.  ш.ю  подъ  картоф  лемъ.  Площадь  нолъ  клеверомъ  п  вообще 

:гЬяпп11Мп  травами  регулярно  умены;1а-;ась  съ  189^  г.,  1С0гда  ома  доходи. 1а 
до   1.Ы  7.000   дссптии'ь.*  Па   основании    отихъ   даипм.чъ   построена    при  ;а- 
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.арослыо,  верескомъ,  здагпямп,  дорогами  и  т.  п.,  п  это  рпспре- 
!,1;ле1по  зависпт!^  въ  значителыюГ!  мЬр'Ь  отъ  естеств'лпплхъ 
!1ри'Ш1гь.  Во  Фр.чищи  II  Бельг1и  одна  треть  всей  территорл! 
то:кс  считается  негодной  къ  обраб;л"К'Ь,  хотя  участки  этой 
лгтодной  земли  без11реста!:но  расчищаются  и  переходятъ  въ 
[)азрядъ  возд'Ьлаппо!!  зел1ли.  Оставив^  поэтому  въ  сторомФ. 
«негодную»  къ  обр^^ботк'Ь  землю,  посмотрпмъ,  что  даютъ  5(15 
десятппъ  кзъ  тысячи,  годныя  къ  обработкЬ  (оп'Ь  составляли 
11.907.140  дсс.  въ  1У10  году).  Во-нервыхъ,  опЬ  раздЬлены 
на  дв'Ь  п')чтн  равныя  части,  нзъ  которыхъ  одна— 308  дес. 
1?зъ  тысячи— занята  лугами,  въ  большинств'Ь  случаевъ  совер- 
пенно  необработанными:  съ  нпхъ  собирается  веср^ма  мало 

с'Ьна,  а  пользуются  ими  преимущественно  какъ  пастбищами  ^). 
'Гакнмъ  образомъ  бол'Ье  половины  всей  «удобно!!»  земли остается  необработанной:  обрабатывается  только  257  дес. 

изъ  каждой  тысячи.  Изъ  этихъ  обработанныхъ  земель  124 
дес.  находятся  подъ  з.таками,  21  подъ  картофслемъ,  53  деся- 

тины подь  корнеплодами  и  73  подъ  клеверомъ  и  травами  въ 

сЬеооборот-Ь.  Яакопецъ,  изъ  124  десятипъ,  занятыхъ  злаками, 
выбираются  лучш1я  33  десятины  (одна  сороковая  часть  всей 
территор1и  и  одна  двадцать-третья  часть  удобной  для  обра- 

ботки земли)  и  зас'Ьваются  пшеницей.  Ихъ  хорошо  обрабаты- 
ваютъ  и  удобряютъ  и  получаютъ  съ  нихъ  120  и  иногда  144 
пуда  съ  десятины.  На  этихъ-то  тридцати  трехъ  десятинахъ 
изъ  1.000  основывается  якобы  м1ровое  превосходство  британ- 
скаго  землед15Л1я.  Отношен1е  обрабатываемой  поверхности  и 
поверхностей,  занятыхъ  злаками  и  пшеницей  по  всей  терри- 
тор1И,  показано  на  прилагаемой  карт-Ь  (см.  стр.  47). 

Результатомъ  всего  этого  получается  то,  что  при  11.907.000 
десят:]нахъ  удобной  для  обработки  земли  на  ней  получастсч 
хл'Ьбъ  только  для  одной  трети  населен1я:  для  остальныхъ  же 
двухъ  третей  его  привозятъ  изъ-за  границы.  Другими  словами, 
хотя  дв^  трети  территэр1и  годны  къ  обработ  .15,  британское 
землед'Ьл1е  доставляотъ  хлкба  съ  одной  квадратпол  версты 
только  на  50 — 60  че.юв'Ькъ,  между  т15мъ  какъ  жителей  на  1 
кв.  вер:тЬ  считается  168.  Иначе  сказать,  для  прокормлеи1я 
одного  челов-Ька  требуется  почти  1 1 1  десятинъ  годной  къ 
обработк-Ь  земли. 

Посмотрпмъ  же  теперь,  что  даетъ  земля  во  Франщи  и 
Бел1  гш. 

Если  мы  просто  сравнимъ  120  —  144  пуда  пшеницы, 
получаемые  съ  десятины  въ  Велпкобританхи,  съ  85  до  90 

пудами  во  Франц1и,  то  сравнеше  будетъ  всец'Ьло  въ  пользу 
Англ1и.  Но  так1е  средшв  выводы  не  уб-Ьдительны,  такъ  какъ 

')  Только  съ  каждыхъ   52  десятппъ  пзъ   этпхъ   308  получается  с^но, 
остальиыя  остаются  подъ  выгонамп  и  пастбищами. 
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въ  этпхъ  двухъ  страпахъ  системы  землед'Ьл1я  весьма  разлп'^ны. 
Лучшая  земля  Франщи  находится  на  с^Ьвер-Ь  и  въ  Иль-де- 
ФрансЬ,  и  съ  этой  земли  фраиц; зы  толсе  получаютъ  въ  сред- 
пемъ  свои  отъ  135  до  148  пудовъ  съ  десятины  ^). 

Но  они  зас'Ьваютъ  пшеницей  не  одн!;  только  лучш1я  земли, 
а  и  так1я  поля,  какъ  на  цеятральномъ  плато  и  въ  южно: 
Франц1и,  гд'Ъ  безъ  искусственнаго  орошеп1я  съ  трудомь  соб[1- 
раютъ  только  по  40,  по  30  и  даже  26  пуд.  съ  десятины;  этоп- 
малый  урожай  понижаетъ  средние  выводы  относительно  плодо- 
род1я  всей  страны.  Французы  обрабатываютъ  много  такой 
земли,  которая  въ  Англ1и  была  бы  оставлена  подъ  пастби- 

щами. И  это  называется  болФ>е  низкою  степенью  культуры! 
Въ  Д'ййствительности  лее,  хотя  отношение  между  всей  терри-; 
тор1альной  и  годной  къ  обработке  площа  ью  почти  одинаково 
въ  Великобритан1и  и  <1'ранц1и  (691  десятина  изъ  кал^дыхъ 
1.000  десятинъ  всей  территорхп),  площадь  подъ  п'ценлцей 

пропорц1онально  въ  пять  разъ  больше  во  Францхи,  ч-Ьмъ  въ' 
Англ1и  (156  десятинъ  изъ  1.000,  вм-Ьсто  33-хъ).  ВсЬ  злаки 
вм'Ьст'Ь  занимаютъ  почти  дв-Ь  пятыхъ  годной  обрабатываемой 
земли  (375  дес.  изъ  1000),  и  кром'Ь  того  больш1я  пространства 
заняты  промышленными  растеп1ями,  виноградниками,  плодо- 

выми деревьями  и  овощами. 
Изъ  всего  вышесказаннаго  мы  видимь,  что  хотя  французы 

держатъ  меньше  скота  и  выраш,ивають  меньше  барановъ, 
ч^Ьмъ  англичане,  но,  т'Ьмъ  не  мен'1Ье,  получаютъ  съ  своей  земли 
почти  все  продовольств1о  для  себя  и  для  своего  скота:  во 
Франц1ю  елсегодно  ввозится  средиимъ  числомъ  лишь  одна 
десятая  того,  что  потребляется,  а  вывозится  изъ  нгя  значи- 

тельное количество  съ'Ьстныхъ  продуктовъ,  на  сумму  около 
100.000.000  руб.,  и  не  только  съ  юга,  но,  главнымъ  образомъ, 
съ  бероговъ  Ламанша  (масло  и  овощи  изъ  Бретани,  фрукты 

и  овощи  изъ  окрестностей  Парилса  и  т.  д.  '^). 

1)  135 — 148  пуд.  только  средн1й  выводъ;  въ  хорэшпхъ  же  фермахъ  полу- 
чаютъ и  по  160,  а  въ  лучшпхъ  по  225  пудовъ.  Площадь  же  подъ  пшеницей 

гораздо  больше  по  отиошеп1ю  къ  общей  терригор1и,  ч'Ьмъ  въ  Англ1п.  Она 
б'ЛЛ!  равна  ёъ  ГЛО  году  0.186.000  дес,  а  вообще  подъ  злаками  было 
12.574.400  дес,  причемъ  вся  „удобная"  зем-ия  покрываетъ  33.458.000  дес; 
общая  же  повс1)ХИОсть  Франциг  равна  48.450.000  дес  —  О  зе.^лед'Ь.лц  во 
Франщи  см.  Ьссонк'их,  <Ье  Ь1ё,  8а  сиИигс  сх1еп:-)1ге  еЬ  1п1еп81уе>,  1883; 
Ш81ег,  «РЬу8к)]орс  е^  сиИиге  (1и  Ыс>,  1886;  ВоКеЬ,  <НегЬацс8  еЬ  рга1г!е8 

па1игс11е8>,  1885;  Ь'аис1п11аг1,  «Ъсз  рори1а1:юп8  а21Тсо1ез  (1е  1а  Nо^тап(^^е>, 1880;  Огапс1еаи,  «[.а  рго(1ис11оп  а1!;г1Со1с  еп  Ргапсе  аи  соттепсетеп1  йи 
У1П!:?1]ёте  816с1о>;Р.  Сотра1п,  «Ргааг1ез  сЬ  р'^Лигадез»;  А.  С1ёше1й,  <Ао;пси11иге 
шос1егпе»,  1900;  Аиде  ЬааЬё,  <Ъ'ёто1ииоп  (1е  1а  Ргапсе  а§исо1е»,  1912;  пос- 
л'Ьднее  издание  книги  Ьёопсе  с1е  Ъауегь^пе   и  т.  д. 

2)  Вывозъ  изъ  Францп!  въ  1910  году  (сродн1й-голъ)  достигалъ:  вина  на 
89.120.000  руб.,  водки  и  спирта  на  21.600.000  руб.,  сыра,  масла  и  сахара  на 
45.600.000  руб.  Въ  Лнгл1:о  Фрапщя  П10да7а  въ  томь  же  году  вина  на  сумму 
21.030.000  руб.,  сахара  рафинада  на  10.130.000  руб.,  масла  на  21.160.000 



Сл'Ьдовательно,  хотя  третья  часть  французской  т>?рритор11!, 
одинаково  съ  англ1йской,  считается  негодной  къ  обработк!;, 
1>ранц1я,  т1]мъ  не  мепЬе,  доставляетъ  продоволг,ств1е  для  75 
1зъ  84  жителей,  приход;1и1,ихся  на  квадратную  версту,  т. -е. 
на  40  челов^Ькъ  больше,  чЬмъ  Англ1я  '). 

Изъ  этого  видно,  что  сравнен1е  съ  Франщей  вовсе  не  такъ 
5лагопр1ятно  для  Апглш,  и  оно  еще  мен'Ье  благопр1итно  по 
отношен1Ю  къ  садоводству,  какъ  мы  увндимъ  ниже. 

Сравнегле  съ  Бельг10й  даетъ  картину  еще  поразитсльп  1:е 
т'Ьмь  бол'Ье,  что  система  культуры  одинакова  въ  обЬихь 
странахъ.  Начать  съ  того,  что  средн1й  уролсай  въ  Бельг1н 
доходитъ  до  135  и  бол1зе  пуд.  съ  десятины;  но  отно111ен1е 
1Гло)цади,. занятой  подъ  пшеницей,  къ  площади,  годной  къ 

'бработк^Ь  Зймли,  въ  пять  разъ  больше,  чЬмъ  въ  Англ1и,  п 
;лаки  запимаютъ  почти  половину  ея  (смотри  рис.  2)  '^).  Земля 

руб.,  япцъ  на  4.000.000  руб.— и  все  собствепнаго  производства.  КромЬ  тогО' 
мануфактурныхъ  произведенхй  изъ  Ш(злка,  шерсти  и  бумагИ'  на  суы.му 
122.070.000  руб.  Вывозъ  изъ  Алжира  не  входитъ  въ  эти  цыфры. 

О  Каждая  тысяча  десятинъ  французской  территории  распредЬлепа  слТ.- 
дуюицтъ  образомъ:  309  десятинъ  занято  л-Ьсами,  зарослью  (176),  обще 
ствеинымп  пастбищами,  постройками,  горами  и  т.  п.,  а  621  десятина  счи- 

таются годными  къ  обработкЬ.  Ил  каждыхъ  691  десятинъ  годной  къ  обра- 
ботк-Ь  земли  130  заняты  лугами  (мног1е  изъ  нпхъ  въ  настоящее  время 
снабжены  орошетемъ),  260  подъ  злаками  (изъ  нпхъ  128  подъ  пшеницей  и 
26  подъ  пщеницей,  см^бшанной  съ  рожью),  83  подъ  садами,  кормовыми 
травами  и  промышленными  растен1ями,  33  подъ  виноградниками,  а  осталь- 

ное— подъ  пастбищами  и  паромъ. 
Что  касается  скота,  то  въ  1910  г.  въ  Великобританхи  было  7.037.300  головъ 

рогатаго  скота  (включая  около  1.400.000  телятъ  моложе  года),  что  со- 
ставляетъ  59  головъ  на  каждыя  100  десятинъ  годной  къ  обработкЬ  площади, 
и  27.103.000  барановъ  т.-е.  228  барановъ  на  100  десятинъ^.  —  Во  Фран- 

ца! мы  паходимъ,  въ  томъ  же  году  14.297.600  головъ  рогатаго  скота  (.'/2 
головы  крупнаго  скота  на  каждыя  100  десятинъ  годной  къ  ооработк-Ь 
земли)  и  только  17.357.600  барановъ  (52  барана  на  тЬ  же  100  десятинъ). 
Другими  словами,  количество  крупнаго  рогатога  скота  мало  разнится 
въ  об'Ьихъ  странахъ  (59  и  43  головы  на  каждыя  100  десятинъ),  и  разница 
въ  пользу  Англ1и  только  въ  количеств'Ь  барановъ  (въ  Англ1и  22>),  а  во 
Франщи  52),  Не  сл^дуетъ  при  этомъ  забывать,  что  въ  Англ1Ю  ввозится 
очень  много  сЬна,  жмыховъ  п  овса,  и  что  каждая  голова  скота,  который 
питается  привознымъ  кормомъ,  соств'Ьтствуетъ  восьми  овцамъ,  которыя  пи- 

таются дом;1Шннмъ  кормомь.  Количество  лошадей  въ  обЬихъ  странахъ 
почти  одинаково  по  отиошешю  къ  площади  „удобной"  территорак    <?, 

«)  Р1зъ  ка !  дой  тысячи  десятпнъ  всей  террптор1и  673  годны  къ  обра- 
ботк!., а  327  считаются  негодными,  и  часть  изъ  нихъ  теперь  засаживаютъ 

д-Ьсами.  Изъ  673  „удобныхъ"  десятинъ,  273  находятся  подъ  хл-Ьбными  рас1е- 
Н1ЯМИ  и.  изъ  нихъ  61  зас'Ьиваются  чистой  пшеницей,  114  см'Ьсью  на  ̂ /з  изъ 
пшеницы  и  1/з  ржи  (ее  называютъ  тёЮИ)  или  же  чистой  ро.кью,  а  93  — 
другими  злаками;  18  дес.  идугъ  подъ  картофель,  45  подъ  коркеплод1^ыя  и 
281  подъ  различныя  промышленпыя  культуры  (свекловица  для  сахара, 
маслянистыя  растен1я  и  т.  п.);  27  дес.  находятся  подъ  садами,  огородами  и 
парками,  177  подъ  л-Ьсами,  и  57  бываютъ  подъ  паромъ.  Но  зато  на  65 
дес.  изъ  1000  собирають  вторую  жатву:  морковь,  брюкву  и  т.  д. 



такъ  хорошо  обработана,  что  средшй  урожай  'зя  1889 — 180. го!,ы  (за  псключенхемъ  особенно  плохого  1891  года)  был;, 

для  озимой  пшеницы  отъ  119  до  128  пуд.  съ  дес/1ТИ11ы,  б'(??>гг//' 
104.  иу).  для  овса  (в'ь  Англ1и,  отъ  102  до  120  пуд.),  и  дл 
озимаго  ячменя  отъ  117  до  127  пуд.  (въ  Англ1и  отъ  85  д. 
102  пудовъ).  КроаЬ  того,  на  170.000  дес.  собираютъ  ежегодго. 

какг)  второй  у1'0жл1й,  около  210.000.000  пудовъ  сЬка  и" 
сЬяныхъ  травъ.  ̂ ). 

Гис.  2,— Величина  площадя,   8асТ;ваомой  хлебами,  и  площади  всей   удобной 
обработапнон  земли  въ  Бзл:.г1н,— Масштабъ  въ  англ.  ми-чихг. 

Если  же  брать  особенно  больш1е  урожаи,  то  можно  при- 
вести, наприм'Ьръ,  урожаи  пшеницы  въ  коммун'Ь  Ойрбекъ, 

около  Лувэпа,  упоминаемый  Сибомомъ  Роунтри,  гд-Ь  въ  1906 
году  собрали  202  пуда  съ  десятины,  тогда  какъ  средн1й  уро- 
л.ай  для  Бельг1и  въ  томъ  нее  году  былъ  153  пуда;  или  л{е 

урожай  въ  329"  пуд.  овса  въ  коммун-Ь  Нейве-Эглизъ  (при 
среднемъ  урожаФ,  въ  стран'Ь  въ  158  пудовъ)  и  друг1е  въ  томъ 
лее  род'Ь.  Вообще,  въ  отд'Ьльныхъ  коммунахъ  всегда  полу- 

чаются урожаи  на  73  процента  }л.ипе  средняго  для  злаковъ 
и  на  10о  и  даже  153  процента  выше  для  корнеплодовъ  2). 

Вообще,  въ  Бельпи  выращи  аюгь  177.000.000  пудовъ 

злаковъ,  т. -е.  среднимъ  числомъ  76'  пуд.  1.2  фун.  на  десятину 

*)  Аппиа'ге  81аН811Г|ие  с1о  1аВе1§^^ие,  роиг  1910.  ВгихеПез,  1911.  Въпре- 
р.осходноГ!  1  н  1гЬ  Спбома  Роуытри  |81'оЬо1ип  Ко\\'п1гее),  „Зелля  и  Трудъ: 
Урокл  Болы'111"  читатель  наидетъ  по тыя  св'Ьд'Ь1Йя  о  бельпйскомъ  земле- 
д1;л111,  основаиныя  какъ  на  личиомъ  знакомств'Ь  автора,  такъ  и  па  всЬхъ 
статистичсскихъ  данныхъ. 

•2)  ио\УпЬ1ес,  „Ьап(1  ап(]  ЬаЬоиг:  Т^сззопз  (гот  Вс]21ип1",  178,  179. 
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всей  <удоб1101Ь  земли;  тогда  какъ  въ  Великобрптятпи  вмрг 
ицшаютъ  только  41  до  43.  пуд.  па  ту  лее  десятину;  и  ир; 
;)томъ  въ  Бельг]П  вьп{а]1мливаютъ  вдвое,  больше  скота  па  ка 
ледую  десятину  «удобноГ!»  земли,  чЬмъ  въ  Вед»и{обритан1И  ^^ 
Это  пололген1е  д-Ьдъ  изображено  графичесгги  па  рнсунк'Ь  3 

КромЬ  того,  Бельг1я  да:ке  вывозить,  или  по  крайней  м1?р' 
вывозила,  лошадей  и  скотъ.  Такъ,  вплоть  до  1890  года  из: 
Белы'Ш  вывозил  и  ел^егодьо  отъ  36.000  до  94.000  головъ  скота 

75.3 

с/ 

4з,2 

е 

■->^<-л 

54,9 

Рис.   о.  —  Рйспрод1'..:оте   обработки  въ   Всликобрмтаги,   Больп»   н   Фрашаи; 
^^ — по  ъ  пшеницею;  Ь—\\^.\ъ  см-Ьсыо  ржп  и  пшеницк:  с— нодъ  др  гими  злака.ми; 
(/ — подъ  пастбшг.ами    и    сЬкокосаии  ((/');  б'— подь   лЬсамп,   горики,  городами  и 

т.  д.  (неудобная  земля.) 

отъ  42.000  до  70.000  овецъ  п  отъ  60.000  до  108.600  свиней. 
Но  Бъ  1890  г.  этотъ  вывозъ  внезапно  прекратился, — повиди- 

мому  всл'Ьдств1е  высокьхъ  пошлинь  при  всоз-Ь  въ  Герман110. 

1)  Вз/БЪ  общее  количество  лошадеп,  крупнаго  п  молкаго  рогатаго  скота 

п  считая  8  баранов-ь  оквивалонтными  одной  голов-Ь  крупнаго  рогатаго 
скота,  мы  пмдимъ,  что  ръ  1к\тьги1  приходится  05  голопъ  на  100  десятипъ 

веси  террптор!!!,  а  въ  Англ1и  54.  Если  же  >;ы  возьмемь  только  рогатый 
скотъ,  1  азница  будстъ  еще  больше,  такъ  1:акъ  въ  Бельг!»  приходится  77 

головъ  па  100  обработаиныхъ  .;ссяП1къ,  а  въ  Вслик-обри!ап;!!  32.  .\ппиа11с 
8'а'.1йи()1!С  с1е  1а  Ве11-г1ие,  1У10,  стр.  302,  опред  ляе1Ъ  цГ.ииость  го- 

дового производства  'бельг1йскаго  с- кот  оводе  гва  и  тпцсводсчва  въ 
660  10^(100  руб.,  включай  мо.-.око  (40.0 "'"'.' 00  р.\  птицу  (1С.С00.000  ().■  ц ягщн;  14.000.000  р.). 
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^'олько  лошадей  продолжаютъ  вывозить  до  25.000  штукъ  еже- 
годно. Кром1з  того,  въ  Англ1ю  вывозятъ  громадное  количество 

кроликовъ. 
Наконецъ,  сл'Ьдуетъ  упомянуть  также  о  земл'Ь,  идущей 

подъ  картофель  для  выд1шки  спирта,  свекловицы  —  для  са- 
хара и  т.  д. 

Не  сл'Ьдуетъ,  однако,  думать,  чтобы  почва  въ  Бельгхи  была 
плодородн1ве,  ч'Ьмъ  въ  Апгл1и.  Наоборотъ,  по  словамъ  Лавелэ. 
«ыикакъ  небол'Ье  одной  трети  террптор1и  представляетъ  бла- 
г  пр1ятпыя  для  землед'Ьл1я  услов1я,  другая  же  половина 
песчаная  и  каменистая»;  «безплодность  почвы  зюжетъ  быть 

поб'Ьладена  только  усиленпымь  удобренхемъ».  Люди,  а  не 
п;  ирода  дали  бельгШской  почв-Ь  ея  теперешнее  плодород1е, 
и,  благодаря  труду,  Бельг]я  достигла  того,  что  доставляеть 
большую  часть  пищи  для  своего  паселешя,  плотность  кото- 
раго  (259  лштелей  на  ква  (ратную  версту)  превышаетъ  плот- 

ность населен1я  въ  Англ1и  и  УэльсЬ.  Въ  1880 — 1885  гг. 
почта  Бельг1и,  прокармливая  215  человпкъ  на  квадратную 
верстуу  производила  еще  продукты  для  вывоза  за  границу. 
Въ  одну  Великобритан1ю  она  ежегодно  отправляла  не  мен'Ье 
Ч'Ьмъ  на  10.000.000  руб.  продуктовъ  землед'Ъл'Я.  Но  удержа- 

лись ли  тогдашн1я  условия  до  сихъ  поръ, — этого  мы,  къ  сожа- 
л'Ьн1Ю,  не  можемъ  сказать  нав-Ьрное,  такъ  какь  точнаго 
отв-Ьта  на  этотъ  вопросъ  не  получается  изъ  публикуемыхъ 
данпыхъ,  и  я  не  могъ  его  выяснить  перепиской  съ  бельпй- 
скими  статистиками,  какъ  это  видно  изъ  Приложен1Я  XI. 

Во  всякомъ  случаЬ,  можно  см^зло  сказать,  что  дв)ь  гпретп 
населен1я  Бельг1и  —  если  не  бол'Ье  —  прокармливаются  т'Ьм  ь, 
что  имъ  даеть  ихъ  почва.  Этотъ  фактъ   улгО   зиаменателенъ. 

Но  къ  этому  нужно  прибавить,  что  Бельг1я  вывозИтъ 
также  значительное  количество  продуктовъ  своей  почвы. 
Такъ,  наприм1>ръ,  въ  1910  г.  она  вывезла  16  милл10новъ 

пудовъ  овощей  (ввозъ  былъ  немного  мен'Ье  12  милл1оповь) 
252.000  пуд.  фруктовъ,  214.000  пуд.  растен1й  и  цв-Ьтовъ  (па 
30  милл10новъ  рублей),  свыше  16  милл10новъ  масляничныхъ 
зеренъ,  свыше  милл1опа  пудовъ  шерсти,  380.000  пуд.  льна  и  т.  д. 
Я  не  гов -рю  уже  о  вывоз-Ь  масла,  кроликовъ,  колгь,  сахара 
(около  11.000.000  пудовъ),  растительнаго  масла,  водокъ  и 
спирта,  потому  что  Бельг1я  ввозить  для  производства  сахара 
и  спирта  значительное  количество  картофеля  и  свеклы. 
Однимъ  словомъ,  вывозъ  земледЬльческихъ  продуктовъ,  вы- 
ращенныхъ  въ  самой  стран-Ь,  доходитъ  до  24  руб.  на  их/л^.даю 
жителя.  ^ 

Съ  другой  стороны,  не  сл'Ьдуетъ  забывать,  что  Бельпя  -— 
страна  мануфактурная  и  что  она  вывозить  своихъ  мануфак- 
т^рныхъ  произведен1Й  на  96  руб.,  и  полуобработанныхъ  про- 
,  уктовъ    на    75    руб.    на   каждаго   жителя,  тогда   какъ    весь 
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вывозъ  Велигсобритаьпи  только  въ  исключительномъ  1911  году 
достигъ  100  р.  50  к.  па  каждаго  жителя.  Въ  частчости  же, 
небольшая,  по  природЬ  неплодородная  западная  Флапд[)1я  не 
только  выращииала  въ  1890  году  хлЬбъ  для  своихъ  210  жи- 

телей па  квад1атпу10  версту,  но  еще  вывозила  свои  продукты, 
при  чсчъ  на  ка^кдаго  ея  лсителя  приходилось  вывоза  земле- 
д^льческихъ  п})одуктовъ  въ  среднгмъ  на  12  руб.  А  между 
т-Ьмъ,  читая  прекрасное  сочннен1е  Лавелэ,  приходишь  къ 
песомн'Ьнному  выводу,  что  ф.1амандское  зе.млед'Ил1е  достигло 
бы  еще  лучшихъ  результатовъ,  если  бы  оно  не  было  стЬснено 
постоянным  ь  тяжелымъ  увеличен1смъ  арендной  платы.  Всл'Ьд- 
ств1е  '10:о,  что  арендная  плата  увели.чивается  черезъ  каждые 
9  л  Ьтъ,  мног1е  фермеры  воздерживаются  отъ  дальн'Ьйшихъ 
улучшеп1й. 

Выводъ  нзъ  всего  сказанного  ясенъ.  Н-Ьтъ  никакого  со- 
ми-Ьшя,  что  если  бы  почва  Велпкобритан1и  обрабатывалась 
такъ,  какъ  обрабатывается  почва  Г)ельг1и, — несмотря  на  всЬ 
сбш;ественныя,  соц1альныя  препятств1я,  существующхя  въ 
Бельгхи,  какъ  и  везд'Ь,  —  несравненно  большая  часть  населе- 
Н1я  Британс1{ихъ  острововъ,  ч15мъ  теперь,  могла  бы  питаться 

пищею,  выращиваемою  па  своей  земл-Ь, ^нисколько  не  умень- 
шая своего  промышлеппаго  производства. 

Другой  прим-Ьръ  того,  чего  можно  было  достигнуть  въ 
обработке  земли,  —  благодаря  усилхю,  проявленному  вс1}ми 
к.;ассами  страны, —даетъ  намъ  Дап1я.  Посл1^  войны  1864  г., 
всл'Ьдств1е  которой  Прусс1я  отняла  у  нея  провинцхю  Шлез- 
вигъ-Гольштепнъ,  датчане  сд'Ьлали  усил1е,  чтобы  поднять 
всю  жизнь  своей  несчастной  родины,  которой  грозило  полное, 
иокорен1е  Прусс1ей,  и  для  этого  сд'Ьлано  было,  всею  н.1ц1ею 
сообща,  все  возможное,  чтобы  поднять  образование  среди 
крестьянь  и  въ  то  .же  время  усилить  производительность 
своей  почвы  усиленною  ея  обработкою.  Теперь  мы  ьпдимъ 

плоды  этпхъ  усил1й.  Вм'Ьсто  того,  чтобы  б'Ьжать  въ  города, 
сельское  населен1е  Дан1н  осталось  на  м'Ьстахъ  и  возрастало 
съ  т'Ьхъ  поръ.  За  посл1Ьдше  пять  л-Ьтъ,  1906 — 1911  гг.,  оно 
поднялось  съ  1.565.585  до  1.647.650.  Все  населеше  Дан1и 
равно  2.775.100,  но  изъ  нихъ  больше  трети,  т. -е.  990.000 
живутъ  землед'Ьл1емъ,  молочнымъ  хозяйствомъ  и  лЬсовод- 
ствомъ.  Несмотря  на  вообще  бЬдную  почву,  они  обрабаты- 
ваютъ  2.592.900  десятинъ,  —  и  изъ  нихъ  1.027.270  дес.  нахо- 

дятся подъ  злаками.  Средняя  урожайность  земли  очень  вы- 
сока и  доходить  до  183  пудонь  съ  десятины,  и  все  соби- 

раемое съ  земли  оцБниваютъ  въ  400  милл1оновъ  рублей,  что 
составляетъ  160  руб.  съ  десятины.  М{)ы  этомъ  гывозъ  зыро- 
щенныхь  до.ча  ппшевыхъ  продуктов ь  превосходитъ  ввозь  на 
'  14,830.000  руплей. 



Главный  причины  такихъ  усп'Ьхозъ  лежатъ  въ  практи- 
чески высоко-развитомъ  зэмлед^Ьльческомъ  образовании,  въ 

зуществованхи  агЬстпыхъ  городскихъ  рынковъ,  доступныхъ 
5С'Ьмъ  крестьянамъ  п  больше  всего  въ  высоко-развитой  ко- 
зперащи,  надъ  развит1емъ  которой  сильно  работали  образо- 

ванные классы  Дан1и  посл1>  несчастной  войны  1864  года. 
Изв'Ьстно,  насколько  въ  настоящее  время  датское  масло 

правляетъ  ц-Ьнами  на  лондонскомъ  рынк-Ь  ̂ ),  при  чемъ  из- 
в-Ьстно  такя:е  высокое  достоинство  этого  маола,  которое  не 
можетъ  быть  достигнуто  мелкили  хозяйствами  въ  одиночку 
и  достигается  только  при  прои  шодств-Ь  въ  кооперативн^лхъ 
масло д'Ьльняхъ,  по  нзв'^стнымъ,  научно-выработаннылъ  спо- 
собамъ,  при  помощи  холодильник  .^въ.  Но  мало  пзв15стенъ 
тотъ  фактъ,  что  и  сибирское  масло,  также  ввозимое  въ 
Лнгл'ио  въ  очень  бзльшихъ  количествахъ, — тоже  плодь  ко- 
операц1и  и  въ  значительной  мЬр'Ь  есть  отярыскъ  датской 
кооперац1И.  Передъ  войной,  пароходь,  нагруженный  сибир- 
скимъ-  масломъ,  выходилъ  каждую  ''нед'Ьлю  изъ  одного  изъ 
балт1йскихь  портовъ  и  везъ  масло  въ  Лондонъ.  Если  не 
ошибаюсь,  Фннляпд1я  недавно  тоже  установила  такой  ж(^ 
вывозъ  масла. 

Не  говоря  уже  о  Кита15,  подобные  прнм'Ьры  можно  было  бы 
вривести  отовсюду,  особенно  изъ  Ломбард1и;  но  и  сказаннаго 
пполн^Ь  достаточно,  чтобы  предостеречь  читателя  отъ  по- 
спЬшныхь  выводовъ  относительно  не возмо лености  прокор- 

мить 46.000.000  душъ  на  29.000.000  десят.  и  чтобы  вывести 
сл1^дуюиця  заключения: 

1)  Если  бы  почва  Великобритан1и  обрабатывалась  не  лучше, 

ч)ьмъ  35  лтпъ  тому  иашдо,  то  м'Ьстнымъ  хл']Ьбомъ  м  ;гли  бы 
кормиться,  вм-Ъсто  17.000.000,  24.000  000  лштелей,  и  въ  земле- 
д15л1и  находило  бы  занятхе  больше  парода,  ч1}>гь  теперь, 

приблизительно  на  750.000  челов'Ькъ,  что  дало  бы  стран-Ь 
лншнихъ  3.000.000  зажиточныхъ  м-Ьстныхъ  потребителей  ма- 
нуфактурныхъ  товаровъ. 

2)  Если  бы  почва  Великобрктан1и  обрабатывалась  такъ, 
какъ  она  обрабатывается  въ  Белыти,  то  она  могла  бы  про- 

кармливать не  мон'Ье  37.000.00;)  жителей  и  вывсзить  земле- 
д1эльч.зск1е  продукты,  производя  въ  то  же  время  мануфактур- 
ныя  изд'Ьлхя,  необходимыя  для  зажиточпаго  населен1я.  И 
наконецъ, 

3)  если  бы  пародонаселен1е  Англ1и  удвоилорь,  то  для  того, 
чтобы  прокормить  90.000.000  жителей,  нужно  было  бы  только 

обрабатывать  землю  такъ,  какъ  она  обрабатывается  на  луч- 
шихъ  фермахъ  самой  Лигл1и,  а   также  Франщи  и  Ломбард1и, 

»)  За  поел1;дн!с  годы  передъ  войной   съ   нпмъ  соперничало,  какъ  из- 
в1)СТН0,  масло  сибпрскихъ  мас.юдЬльпыхъ  артелей. 
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2  обратить  почти  непроизводительные  луга  въ  огороды  п 
зады,  какь  это  сл/Ьлано  въ  окрестностяхъ  большихъ  городовъ 
1>ран1и11.  Это  не  фаитастнчесхая  мечты,  а  сыводъ  нзъ  того, 
что  мы  видимъ  вокругъ  се5я,  бззъ  мал'1]11шаго  намека  иа 
землед'Ьл:е  будущаго. 

Если  же  мы  пожелаемъ  узнать,  чего  можетъ  достигнуть 
,<емлед'Ьл1е  и  что  можетъ  произрастать  на  дапномъ  простраи- 
ств'Ь  земли,  то  дол  кны  обратиться  къ.  такимъ  мЬстиостямъ, 
какъ  Саффела}  сшй  округъ  во  Фландр1и,  къ  острову  Д/керсей, 
или  къ  орошаемымъ  полямь  Ломбардш,  о  которыхъ  я  буду 

говорить  въ  следующей  главЬ,  или  же — къ  н'Ькоторымъ  ого- 
родпикалъ  Англ1и,  къ  тагахсЬегз  (огородни1:амъ)  окрестностей 
Парижа,  Голланд1и  и  ооразцовыхъ  фермъ  (ииск  ]?ап118)  Соеди- 
ненныхъ  Штатовъ  и  т.  д. 

Въ  то  врсля,  когда  наука  пресл'!5довала  главиымъ  обра- 
зо.мъ  промышлеиныя  ц'1^ли,  небольшое  число  людей,  любящихъ 
природу,  и  масса  тружениковъ,  имена  которыхъ  останутся 
неизв'Ьстнымп  для  потомства,  создавали  совершенно  новую 
систему  зе.мледЬм1я,  которая  стоитъ  настолько  Же  выше  со- 
временнаго  сельскаго  хогяйства,  насколько  это  хозяйство 
выше  старой  трехпольноС!  системы  нашихъ  предкозь.  Наука 
Р'Ьдко  руководила  ими,  а  иногда  даже  в  во !;  ила  ихъ  вь  за- 
блуяаден1е,  — какъ  это  случилось  съ  теор1ей  Либиха,  довзден- 
иой  до  крайностей  его  посл-Ьдователями,  смотр'Ьвши.ми  на 
р  1стен1я  как  ь  на  стеклянную  посуду  для  химичезкихъ  сэ- 
ставовь,  заСывая,  что  разьяснлть  явлеи1я  жизни  и  роста 
растен1й  можетъ  только  одна  наука  —  физ1олог1я,  а  не  хим1я. 
Созидатели  новой  системы  землед^.л1я  шли  иутемъ  онытовъ; 
но,  подобно  с:ютовода.мъ,  открывшимъ  новые  горизонты  дли 
б10лог1и,  они  открыли  нопое  ноле  для  Э1:слериментальныхъ 
изсл'Ьдован1н  въ  области  фнз1олог1И  растенхй.  Они  улыба- 

лись, когда  мы  превозносили  сЬвооборотную  систему,  да- 
юи1ую  ежегодно  съ  одного  и  того  }ке  поля  одпнъ  сборъ 
хл-Ьба  и  ни:;акъ  не  болЬе  4  жатвъ  въ  3  года,  такъ  какъ  они 
стремились  собирать  е;кегодно  отъ  6  до  9  сортовъ  различ- 
ныхъ  Г'катвъ  съ  одного  и  того  же  участка  земли.  Они  не 
понимаютъ  нашихъ  толков ь  о  хорошей  и  дурной  почв !!>,  такь 

кагьЪ  они  са:1И  создаютъ  почву  въ  такомъ  количестт^'Ь,  что 
даже  иринунудены  ежегодно  ее  продавать;  и  стремятся  они 
сооирлть  съ  десятины  не  пять  или  шесть  тысячъ  пудовъ 

травы,  какь  мы,  а  отъ*  трохъ  до  пяти  тысячъ  пудовъ  раз- 
личныхъ  овощел  и,  ̂ такимь  о5ра:омъ,  получать  доходъ  не 

въ  130  руб.  сь  десятины  на  с'Ь111>,  а  къ  2.500  1)уб.  выпащи- 
ван1емъ  сам1,;хъ  просгыхъ  овощей,  капусты  и  моркоси,  или  же 

ндзое  больше,  выращивая  бол-Ье  цЬнныя  овоши.  Таковы 

(•тре.чден!Я  соврегаениаго  зеылед'1л1я. 



64  — Изъ  нашей  обычной  пищы  всего  дороже  мясо,  и  тотъ, 
кто  не  вегетар1анец  по  уб^жденхю  пли  по  необходимости, 
потребляетъ  въ  годъ  250  фунтовъ  мяса,  т.-е.  приблизительно, 
одну  треть  быка.  А  въ  Англии  и  даже  Бельгии,  как  мы  ви- 
д^Ьлн,  нужно  отъ  трехъ  четвертей  до  одной  десятины,  илп 
немного  больше, чтобы  прокормить  одну  голову  крупнаго  рога- 
таго  скота.  Такимъ  образомъ,  община  въ  миллхонъ  людей  дол- 

жна отд'Ьлить  участокъ  не  ненее  300.000  десятинъ  для  продо- 
вольствования  мясомъ.  А  между  т-Ьмъ^на  ферм'Ь  г.Гоппарта,  од- 

ного изъ  сторонниковъ  системы  силссоватя  во  Франции  О,  мы 
увидимъ,  что  онъ  выращиваетъ  на  дренированномъ  и  хорошо 
удобренномъ  пол'Ь  не  мен^е  8.100  пуд.  кормовой  зеленой  ку- 

курузы съ  десятины,  что  составляетъ  2.050  пуд.  сухого  сЬна. 
Сл'Ьдовательно,  производительность  луга  почти  утроена. 

Такихъ  прим-ЬроБъ  можно  привести  немало.  Такъ,  въ 
Уитби  г.  Чамп10н,  при  помощи  орошен1я  сточными  водами, 
получалъ  урожай  кормовой  свеклы  въ  6.750  пудовъ  съ  деся- 

тины, а  иногда  урожай  доходилъ  до  10.000  и  13.500  пудовъ. 
Такимъ  образомъ  съ  одной  десятины  онъ  получалъ  кормъ 
но  меньшей  м^р-Ь  для  5 — 7  головъ  скота.  Въ  ОтёН'Ь,  около 
Парижа,  г.  Гро  получалъ  съ  десятины  10.000  пуд.  моркови  и 
свеклы,  что  даетъ  кормъ  для  четырехъ  головъ  скота;  сборъ  же 
по  2.500  пудовъ  свеклы  съ  десятины  часто  встречается  во 
Франции  и  всец-Ьло  зависитъ  отъ  хорошей  обработки  и  под- 
ходяш.аго  удобрен1Я.  Поэтому  очевидно,  что  если  при  совре- 
менномъ  хозяйстве  требуется  отъ  750.000  десятинъ  и  больше 
для  прокормлен1я  милл1она  головъ  рогатаго  скота,  то  вполн1^ 
возможно  прокормить  двойное  его  количество  на  половин-Ь 
этой  площади;  а  если  плотность  населешя  потребуетъ  этого, 
то  количество  скота  можетъ  быть  еще  удвоено,  а  площадь 
для  прокормлен1я  его  уменьшена  до  половины,  или  даже  до 
одной  трети  теперешней  ̂ ). 

')  Си.10сомъ  назысаютъ  сухую  яму,  въ  которую  склад ысаютъ  траву. 
')  Так.ъ  какъ  на  одну  голову  рогатаго  скота  требуется  ежегодно  9.000  ф. 

с15на,  то  плъ  н1Г/кеслсдую11],11хъ  цыфръ  (занмствованныхъ  изъ  книги  Тои- 
Ьоаи,  «Пёраг1;1<^1оп  тё1^^^ие  Дез  1трб1в»)  видно,  сколько  получается  его  въ 
настоящее  время  при  обычной  и  при  усиленной  культур'Ь: 

Сборъ  съ  де- сятины въ 

фунтахъ. Пастбии;а    — 
Неорошенные    луга  ....  — 
Клеверъ,  сбираемый  2  раза  .  — 
Шведская  рЬпа          103.950 
Рейграсъ          172  800 
Свекла  при  высш.  обработке      172.800 
Кукуруза  въ  силосЬ  .    .   .    .       314.000 

Соотв'1->тствен- Число  про- ноо    количество 

кармлпвае- сухого  с1>на  въ маго    съ    10С 

фунтахъ. 
десят.  скота. 3.140 

35 

6.280 

70 

12.560 140 
27.000 291 
48  600 

486 56.700 
567 

81.000 1Ы 
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Ф,)анцузснээ  огородничества.  —  Приведенные  прпмТ.ры  до- 
во  1ьно  поразпгельаы,  но  еще  болЬе  удм:л1тельно  то,  чго  мы 
Биднл1Ъ  въ  области  огородпичествл,  ьгакь  оно  ведется  въ 
окрестностяхъ  большихъ  горо^овъ  и,  главным ь  обраюмъ,  въ 
огородной  ку.,ьт/рЬ  вокругъ  Плрижа  (сикип^  шапГниоге).  11ри 

этой  ̂ хультур-Ь  со  всякнмъ  рас1е1иемъ  об1>а1цаются  соотвЬт- 
сгвепно  его  возрасту.  Зерна  прорастают ь  и  молодыя  ра- 

стеньица разв[1вають  первые  листочкп  въ  особонпо  благо- 
нр1ятныхъ  услов1яхъ  почвы  и  температуры;  потомъ  лучш1е 
ростки  отбираются  и  пересаживаются  въ  самую  лучшую  пер' - 
гнойную  землю,  въ  парпикъ  или  на  огкрытомъ  воздух-Ь,  тд'Ь 
они  могутъ  свободно  ̂ ^азв"ить  густую  с  1'.ть  г'орешювъ,  и  гд1>,  ' 
будучи  собраны  на  небольшомь  пространств!',,  за  ними  легч  - 
уходъ  и  поливка.  Только  послЬ  такой  подготовки  пхъ  сажаютт 

въ  открытый  грунтъ,  гд-Ь  они  и  остаются  до  сбора.  При  та- 
кой культур'Ь  первоначальная  почва  им^Ьетъ  мало  значен1я. 

новая  почва  создается  изъ  перегноя,  получаемаго  изъ  стг- 
рыхъ  парни ковъ.  Прорастаемость  сФ>мянъ  тщательно  пров1- 
ряется  пробными  гюсЬвами;  молод(.1Я  растения  пользуются 
должнымь  уходомъ;  а  засухи  нечего  бо.чться,  благодаря  разно- 
образ1ю  растенй"!,  обильной  поливк'Ь  посредствомъ  небольшихь 
маш'лнъ,  и  запаса  растений,  могущихъ  замънять  плох1е  экзем- 

пляры. Почти  каждое  растен1е  пользуется  отдЬльпымъ  ух?- 
домь. 

По  отноше[п:о  къ  огородничезгву  существуетъ,  однако, 
одно  заблуждение,  которое  не  йгЬшаетъ  устранить.  Вс1^ 
уб-Ькдены,  что  огороднпковь  нрпвлекаетъ  къ  большимъ  го- 
родамъ  близость  рынка.  Это  было  такь,  но  теперь  это  уже 
не  совсЬмь  в-Ьрно.  ]\1ног1е  изъ  парижскихъ  огородниковъ  и 
даже  тЬ,  которыхъ  огороды  находятся  въ  стЬнахъ  города  и 
которые  выращпзаютъ  преимущественно  сезонный  овощи,  а 
не  раин1я,  вывэзятъ  целиком ь  свои  продукты  въ  Акгл1ю. 
Къ  большимъ  городамъ  пр'лвлекаетъ  теперь  садоводовъ,  глав- 
нымъ  образ эмъ,  огрзмное  количество  навоза,  а  навозь  тре- 

буется не  столько  для  увэлнчеи1я  плодорэд1я  п .  чвы  (одной 
десятой  потребляемаго  французскими  о:ороднииами  удобрен!^ 
влолн-Ь  было  бы  достаточно  для  этой  ц'клн),  сколько  дли 
ноддержашя  извЬст  юй  температуры  въ  почв!;. 

Раннее  овэщи  оплачиваются  лучше  другнхъ,  а  для  полу- 
чения ихъ  должны  быть  со1р'Ьты  не  только  :о]духъ,  но  и 

самая  почва,  что  и  достигается  т-Ь.мъ,  что  въ  нее  кладуп. 
много  навоза,  нравильно  см^шаннаго,  брожен1о  котораю 
согрЬваегъ  почву.  При  совремзннзмь  же  развнххн  промышлеп 

^ныхь  знанш  нагр'Ь]ан1я  почвы  у:ке  начннаютъ  достигать  до 
шевле  и  съ  меньшнмъ  трудомъ,  посредствомъ  трубъ  съ  горя 
чей  водой,  вслФдстз1е  •  чего  французские  огородники  стали 

употреблять   переносныя   трубы,  или  термосш/ю  :ы.  Это  усо- 
Поля,  фабрики   в  мастерская. 
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вер111енствован1е  входитъ  въ  общее  употреблен1е,  и  весьма 
авторитетный  словарь  Барраля  (В1с1;101ша1ге  сГадг1сиИиге)  со- 

общаетъ,  что  оно  даетъ  прекрасные  результаты  '^). Что  же  касается  различныхъ  степеней  плодородности  почвы, 
что  составляетъ  вс  тдашн1й  камень  прет1лювен1я  для  т-Ъхъ, 
кто  пишетъ  о  полевомъ  хозяйств'!;,  то  не  подлежитъ  сомп'Ь- 
н1ю,  что  при  огород  пи  честв-Ь  почва  приготовляется  искус- 

ственно, какова,  бы  ни  была  ея  первоначальная  природа. 
«Теперь, — говоритъ  профессоръ  Дыбовск1Й  въ  своей  стать'Ь 
«Мага1с110Г!:;»  въ  Вк'1юппа1ге  сГадпсиииге  Барраля, — у  паршк- 
скихъ  огородниковь  стало  теперь  обычлымъ  условхе.мъ  аренд- 
наго  контра'ста  выговаривать  себ-Ь  право  свозить  ^емлю  до 
'извЬстной  глубины,  если  они  улучшали  ее  во  время  аренды. 
Они  сами  создаютъ  почву,  а  потому,  перз-Ьзлшя  на  другое 
м'Ьсто,  перевозятъ  ез  съ  собою,  вмЬст^Ь  со  ев  ;ИМ11  рамами, 
водяными  трубами  и  другими  приспособлеп1ями»  ^). 

Я  не  могу  перечислить  зд-Ьсь  всЬ  чудеса,  совершасмыя 
огородниками,  а  потому  укажу  только  на  сочпнен1я,  специально 
посвященныя  огородничеству — весьма  интересныя  сочинен1я  — 
и  приведу  только  несколько  прим'Ьровъ  з).  Са ^ъ-огородь 
г.  Попса,  авт.ра  извЬстнаго   сочинеп1я    «СиНиге  тагахсЬеге^, 

О  Я  вид Ьлъ  термосифоны  въ  у11"отрсб.сш11  въ  УорзиигЬ,  большомт, 
недавно  развившемся  иентрЬ  огородипчсст-за  восиъ  Брайтона.  Огородники 
вно-шЬ  Д0ВОЛЫ1!.!  ими,  ХОТЯ  главнымъ  образоуъ  огородипчество  и  пло- 

доводство ведутся  зд1>сь  подъ  стекломъ,  въ  ораижсреяхъ.  Относительно 
стоимости  согр'Ьвинхя  почпы  могу  упомянуть  опьггы  Н.  МсЬпег'а,  опи- 

санные въ  журналЬ  «Оаг1с11Пога»,  Л'»№  16  п  17,  11^06  г.  Менеръ  гово- 
рить, что  расходъ  совсЬмъ  маль,  по  сравнен1ю  съ  результатами ^  получае- 
мыми благодаря  увсличеи1ю  цЬнностп  уро:кая.  Расходуя  2.500  руб. 

на  моргснъ  на  установку  и  250  руб.  калсдую  весну  на  топку,  онъ  нашелъ, 

что  ц'Ьни  )сть  сбора  {,  аниихъ  овощей)  еже1идно  увеличивалась  на 
2  500  руб.  (Отчетъ  представленный  Германскому  Обществу  Сельскаго 
Хозяйства). 

2)  Переносная  почва— не  иосл'Ьднсе  сл.-во  землед'Ьл1я:  посл-Ьднес  открьте 
заключается  въ  поливкЬ  почвы  жидкостью,  содержащею  въ-себ-Ь  спс1йальиые 
микробы.  41зь'Ь<^;тно,  что  одно  химическое  удобреи1е  безъ  органическаго  пе- 
р15ДК0^быва  тъ  недостаточнымъ,  и  недавно  было  открыто,  что  известные 
микробы  въ  почвЬ  являются  необходичымъ  услов1еиъ  роста  ра,стен1й, 
вс.!'Ьдств1е  чего  и  возникла  мысль  о  пос1;вЬ  этпкъ  полезиыхъ  микробопъ, 
которые,  быстро  развиваясь  въ  почвЬ,  д-Ьлаютъ  се  болЬе  плодородной.  Мы, 
конечно,  скоро  узнасмъ  подробн-Ье  объ  этой,  повой  метод-Ь,  которая  и.!у- 
частся  въ  в^ирокомъ  разм'ЬрЬ  въ  Гермаи1и  для  того,  чтобы  обращать  торфя- 
ныя  болота  и  без  плодную  землю  въ  богатые  луга  и  по.тя. 

3)  Ропсе,  „Ьа  сиНиге  гаагашЬёге",  1869;  Огеззсп*.,  „Ье  ро1аёег  тойегпе", 
Парижъ,  1886  (особенно  рекомендую  эту  книгу,  въ  высшей  степени  полезную 
для  начннающихъ— говорю  по  опыту);  Со11г1о18  Оёгагй.  „Мапие!  р1•аи^ие 
йе  сиНаге  тагаГсЬёге",  1863;  бслыШскагю  профессора  Ь.  С.  СШекепп 
«Соиг8  ргаИдие  йе  снКаге  шагаГсЬёго,  7-е  издан1с, Брюссель,  1905,  ндруг. 
УЛтог!!!,  «Ье  Ьоп  ,)агс1ине1'>  (а]шапясЬ).  Много  прекрасныхъ  прим'Ьровъ  про- 

изводительности почий  молено  найти  въ  ннте11ССномъ  сочннен1и  А.ТоиЬеаи, 

«Ьа  гбраги11оп  Л1{'1п'((пе(1е.?  1трб18».2т.  1880;  я  но  называю  пЬсколько  очень хорошихъ  англ1йск11хъ  пуководствъ,  но  должеяъ   сказать,  что  и  въ  Лигл1и 
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запималъ  всего  одну  десятину.  Издержки  на  обзаведсн1е. 
считая  въ  то.мъ  числ  Ь  паровую  машину  для  поливки,  обо- 

шлись въ  11.360  руб.  Обрабатывали  садъ  восемь  челов'Ькъ. 
въ  числ'Ь  которыхъ  былъ  и  самъ  г.  Понсъ;  они  возили  овощи 
на  рынокъ,  для  •  чего  держали  лошадь  и,  возврпщаясь  изъ 
Парилга,  привозили  оттуда  удобреп1е,  на  которое  ежегодно 
тратилось  около  1000  руб.;  такая  же  сумма  шла  на  аренду  и 
подати.  Но  всего  не  перечислить,  что  собиралось  съ  этого 
куска  земли,  не  наполпнвъ  н'Ьсколькихъ  страницъ  самыми 
удивительными  цыфрами. 

Приходится  поэтому  дать  лишь  главные  итоги.  Огородъ 
г.  Понса  давалъ  ел^егодно  бол'Ъе  20.000  фунт,  моркопи,  бол-Ье 
20.000  фунтовъ  луку,  редиски  и  другпхъ  овощей,  продапае.иыхъ 
на  вЬсъ,  6.000  кочней  простой  и  3.000  кочней  цв'Ьтно!!  ка- 

пусты, 5.000  корзинъ  мелкнхъ  томатовъ  и  5.000  дюжинъ  отбор- 
ныхъ,  154.000  кочне11  салата, — словомъ  болЬе  250.000  фунтовъ 
разныхъ  овощей.  Парниковая  почва  прпготовля.^ась  въ  такомъ 
количеств15,  что  ежегодно  ея  продавалось  500  кубическихъ 
аршпнъ.  Огородъ  г.  Понса — вовсе  не  единственный.  Такими 
огородам [I  окрулгонъ  Пари:къ,  и  лучшим  ь  доказательствомъ 

цхъ  нев'Ьроятно  высокой  производительности  слулштъ  высо- 
кая арендная  плата,  доходящая  въ  окрестностяхъ  Лондона 

до  100  и  150  руб.  за  десятину,  а  въ  окрестпостя.хъ  Парижа 
до  800  руб.  и  бол1^е.  Около  Парижа  подобнымъ  сбразомъ 

обрабатываются  не  мен-1:е  780  десятииъ,  при  помощи  5.000 
рабочихъ,  и  не  только  двухмилл1онное  парижское  гаселеше 
снабжается  овощами  съ  нихъ,  но  еще  излншекъ  отправляется 
въ  Лондонъ. 

Выше  излолсенные  результаты  достигаются  посредствомь 
теплыхъ  парниковъ,  стеклянныхъ  колоколовъ  и  т.  и.  Но  и 
безъ  такихъ  дорогихъ  предметовъ,  нмЬя  только  5972  кв.  арш. 
парниковъ    для    сЬянцевъ,    треть    десятины    дастъ     овощей 

огородничество  достигло  о-:еиь  хорошмхт^  ре  .ульта,товъ,  о<"сбенпо  за  пд- 
слЬдню  20  пли  25  .тЬтъ.  Въ  эти  годы,  отчасти  по  пниц[ативЬ  Ившамскпхъ 

огородинкоьъ,  запнтересованныхъ  мною  въ  парижскомъ  огородиичеств'Ь, 
введеил  была  французская  система,  особенно  при  помощи  сгекляннихъ 
колоколовъ  и  парнпкозъ,  спец1альпо  для  этого  приглашеннымъ^  ими 
французомъ  -  огородпикомъ.  Небольшая  кнпга  Томаса  Смита  „РгепсЬ 

багйешп»"  („Французское  Огородничество")  Лондонъ,  ̂ ^-)р^а  Ргез',  1909, 
содсржитъ  резулыатъ  годового  наблюдетя  работы  фрапцузскаго  ого- 

родника, спец1ально  приглашеннаго  въ  Аигл'ло  нашямъ  ир!ятелемъ, 
покойнымъ  Фельсомъ  (.1озер1"1  Ге1з),  а  цотолу  полна  практнчески.чъ 

указан1й  и  данныхъ  относительно  стоимости  производства  и  ц-Ьны 
получасмьтхъ  продуктовъ.  Другая  кнпга  того  же  авторп,  .,11роизводство 
съ  выгодой  овощей  огородниками-влад1льца1ГП  маленькпчъ  участковъ  и 

другими"  (РгоГйаЫе  СиКиге  оГ  Уеие^аЫез  1ог  Маг1;еЬ  Оап]епе!3,  8та11 
ПоМегз  ап(3  ОШегз),  Ьопс^оп  (Сгееп),  1911,  подробно  разбирр.етъ  какъ 

обыкновенные  способы  огородничества,  такъ  и  усиленное  с  ранцузскоо 

огородничество.  ^* 
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бол-^^  д15мъ  на  1.500  руб.  ').  Очевидно,  что  въ  этомъ  случа-Ь 
большой  барышъ- получается  не  столько  отъ  дорогпхъ  ц'Ьнъ 
на  рани1е  овощи,  сколы:о  отъ  обильнаго  сбора  самых ь  про 
стыхъ  растен1й. 

Ыулшо  с!сазать,  что  это  изумительное  производство  разви- 
лось очень  недавно,  во  второ11  поло..ин'Ь  нрошлаго  стол'Ьт1я; 

до  того  промышленная  культура  была  совершенно  П!  р:юбытпа. 
Теперь  же  парнжск1е  огородники  независимы  не  только   от1- 
почвы, — они    вырастили   бы    столько    нш  и  на    асфальтово!! 
мостовой, — но  даже  и  отъ  климата. Ихъ  стЬпы,  ностроенныя 
для  отрал:ен1Я  св-Ьта  и  заш,11ты  фруктовыхъ  д^^ровьевъ,  расту- 
ш,ихъ    шпалерами,    отъ    с1'.вериаго    в'Ьтра,    ихъ    стеклянные 
колпаки,  парии1;и   и   питомники    создали    настояшде    южные 
сады    въ   окрестнсстяхъ    Парижа.    Они    какъ   бы  подвинули 
Г1а{>ижъ  на  два  градуса  къ  югу,  о  чемъ  такъ  вздыхалъ  один  ь 
нзъ  французскихъ  ученыхъ;  они  снабжаютъ  своп  городъ  ви- 
ноградомъ  и  фруктами  во  всякое  время  года  и  осыпаютъ  его 
цв'Ьтами  ранней  весной.  Но  они  зас отятся  не  только  о  пред- 
метахъ  роскоши:  они  стремятся  получать  въ  громадноыъ  коли- 
честв'Ь    и    простые    овощи,    достигая   въ    этомъ  направлен1и 
такихъ  превосходных ь  результатовъ,  что  опы.ные  огородники 
теперь  утверждаютъ,  чго  вся  растительная  и  животная  нища) 
нулчная  для  о. 500. 000  ̂ кителей  департаментовъ  Сены  и  Уазы, 
ыол.етъ    получаться  съ  ихъ  собственной  территор1и  въ  7.310 
квадратныхъ  верстъ,  притомъ  не  прибЬгая  къ  другимъ  пр1е- 
маыъ  землед'Ьл1я,  кром^Ь  т'Ьхъ,  которые  уже  испытаны    и    съ 
усп'Ьхомъ  прим'Ьняются  въ  широкихъ  разм'Ьрахъ  парижскими 
огородниками. 

При  всемъ  томъ  парижск1й  огородникъ  и  садовникъ  не 
нашъ  идеаль  земледельца.  Въ  трудномъ  дЬлЬ  цивилизац1и 
онъ  указалъ  только  путь,  по  какому  нулсно  итти,  но  идеалъ 
современной  цивилизаиди  совсЬмъ  иной.  Парилсскхй  садовникъ 
трудится  лишь  съ  краткимъ  перорывомъ  съ  трехъ  часовь  утра 
до  поздней  ночи,  онъ  не  знаете  досуга;  ему  н'Ьтъ  времени 
жить  челов-Ьчсскою  л{изнью,  общество  для  него  не  су- 
ществуетъ,  и  его  средой  является  скор^Ье  садъ,  ч-Ьмъ  семья. 
Ни-  самъ  онъ,  ни  его  система  землед'11л1я  не  составляготъ  для 
нась  идеала:  яы  стремьмся,  чтобы  челоьЬкъ  нрсузаводнлъ  еще 
больше,  но  съ  меньшей  затратой  труда;  и  чтобы  онъ  наслалщался 
вс'Ьми  радостями  жизни.  И  все  это  вполн'Ь  достилшмо. 

Оставивъ  въ  сторон'Ь  т'Ьхъ  садовниковъ,  которые  главнымъ 
обраоомъ  вырапн1ваютъ  такъ  называемые  рг^пюигз,  т. -е.  ран- 

ите овощи,  сп'клую  земляглшу  въ  январ-Ь  и  т.  п.,  — если 
взять,  нанриы'Ьръ только  т'Ьхъ,  которые,  возд'клывая овощи  па 

')  <Мапис1  рга1!с1ие  с1е  сиИиге»,  раг  Соиг1о18  Оогпгг].  4'-тс  ёсИиоп.  1863 
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от!:}4.1томъ  воздухъ,  приб'Ьгаютъ  К7.  парникамъ  лиш1,  для  моло- 
лыхъ  1)асте1п11,  н  продумать  ихъ  систему,  то  мы  увмдим'ь, 
что  сущность  ея  сострить  въ  томт^,  чтобы  ОЗДЛТЬ  ДЛ  1 
растеьпя  питательную  почву,  содержащую  въ  себ'Ь  ьакъ  орга- 
11ич1ск1!т,  такъ  и  иеорганичесшя  вещества,  а  загЬмъ— под- 
дерлпшать  въ  окруяшющей  атмосфер-Ь  падле;кащую  тепло- 

ту и  влалсность.  Вся  ихъ  задача  исчерпывается  этими 
пемпогимп  словами.  Францу;]ск1й  огорю^никъ,  уд'1;ляя  много 
груда  и  впимаи1я  составлопхю  разиообразныхъ  удобритель- 
ныхъ  см1зсей,  который  бродили  бы  сь  падлежаигей  быстротой, 
,'гЬлае'?ъ  это  только  въ  виду  ьышесказаппыхъ  цЬлей.  Но 
эти  гщлК'  могутъ  быть  достгипуты  болп,е  лепшмт,  аюсобомг. 
Почва  можетъ  быть  создана  и  улучшена  посредством ъ  мап'нпь: 

\1Ы  уже  им'Ьемъ  заводы,  прпготовляю1П!е  удобрительные  туки, 
11  имЬемь  машины,  измельчаю1ц1и  фосфоритъ  и  даже  гранить; 
возникнутъ  и  фабрики,  приготовляющая  перегнойную  почву, 
какь  только  появится  въ  нихъ  падобпость. 

Разумеется,  теперь,  когда  такъ  широко  практикуется 
фалт  сифнкац1я  при  изготовленхи  искусствепнаго  удобрен1я,  и 
приготовление  удобрен1п  разсматрпвается,  какь  вопросъ  чисто 
:\имическ1й,  тогда  какъ  па  д^лЬ  это  вопросъ  ф)Из1ологическ1й, 
;:адовникн  предгточитаютъ  затрачивать  массу  труда,  вм'Ьсто 
того,  чтобы  подвергать  урожай  риску,  употребляя  никуда 
негодные  составы  съ  громкими  этикетами.  По  это  п]  епятств!?? 
устранимо,  такъ  какъ  оно  зависитъ  отъ  недостатка  зпан1я  п 
^тъ  плохой  общественной  организац1и,  а  не  отъ  ф)И.Л1ческихъ 
иричинъ  ̂ ). 

Необходимость  создавать  теплую  почву  и  атмосферу  для 
п^рвыхъ  дней  жизни  растен1й,  конечно,  всегда  останется;  но 
\же  полв15ка  тому  назадъ  Леонсъ  де  Лавернь  указалъ,  что 

сл15дугощею  ступенью  въ  развит1и  землед'1>л1я  будетъ  пагр!^- 
ваше  почвы.  Согр-Ьвающхя  трубы  въ  самой  почвЬ,  пли  па  ея~ 
поверхности  въ  оранжереяхъ,  даютъ  точно  так1е  нее  резуль- 

таты, какъ  и  бролхеп1е  навоза,  только  съ  меньшей  затратой 

труда,  и  система  эта  улее  прим'Ьняется  въ  широкихъ  разм-Ь- 
рахъ,  какъ  мы  увидимъ  въ  сл-Ьдующей  главЪ.  Но  при  ея 
помощи  производительныя  силы  данной  площадгг  земли  уве- 

личиваются бол'Ье  чкмъ  во  сто  разъ. 

<)  По  Фратии  и  Бсгьгп  уже  пм-Ьются  лаборатор111,  гдЬ  анализы  с-Ь* 
мянъ  и  удобрсихй  11ро!1зводятся  даро  1ъ  въ  об1цествеинь!хъ  лабор'атор1;!хъ. 
ткр1.1»асмая  птимп  лаборатор1Я'.м1  подд1'.лка  удобрс1ий  провосходитъ  все, 
то  то.1Ько  можно  !ЮоЗра:л1Ть:  удобрительные  туки,  содержание  въ  себ'Ь олыго  пятую  час1ь  нредполагасмыхъ  въ  нихъ  пнтатольныхъ  воществъ, 
опадаю  ся  весьма  час;о;дал;с  той  1ръ,  соде^.'Жащ!!!  въ  себЬ  <;/ол/<).о  вредный 
г.отн  п  ипк;:кпхъ  !1нтатсл1.ныхъ  иещесгвъ,  поставлялся  почтенными  фнр- 
амн.  Гъ  сЬ.мянамм  д1ло  стонгь  (  ще  хуже.  Иь  Геатск  ю  лабо|.атир1ю  но- 
тумалн  обра;и1Ы  траияныхъ  с1;.мяиъ,  содсржащнхъ  2  >",„  вредныхъ  траиъ 
ли  20";о  окрашли'аго  песиу,  или  даже  10"  ц  ядовктыхь  -цшьъ. 
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Ясно,  что  въ  настоящее  время,  когда  капиталистическ1г1 
строп  заставляетъ  пасъ  платить  за  каждую  в^щь  вчетверо 
или  впятеро  бол^Ье  трудовой  ея  стоимости,  мы  тратимъ  рублей 
пять  пли  шесть  на  каждый  квадратный  аршинъ  нагрФ>той 
теплицы.  Но  вспомиимъ,  сколько  посредниковъ  наживаютъ 
въ  Англ1и  С0СТСЯН1Я  на  деревяииыхъ  рамахъ,  привозимыхъ 
изъ  Порвегхн!  Если  же  сосчитать  одну  только  затрату 
труда,  то,  къ  удивлен11о  своему,  увидимъ,  что  благодаря  ма- 

шинной работ'Ь  квадратный  аршинъ  хорошей  современной 
теплицы  обходится  не  бол'1^е  одной  трети  одного  рабочаго 
дня,  и  что  на  Джерсе1э  и  на  Гернсе15  для  обработки  одной 
десятины  земли,  прим  ьпяя  культуру  подъ  стекломъ,  тре- 

буется въ  среднемъ  десяти  часовой  трудъ  7 — 8  челов'^^къ. 
Теплицы,  бывш1я  прежде  пред^.гетомъ  роскоши  у  богатыхъ 
пшгЬщикоБЪ,  быстро  входятъ  въ  повседневный  обиходъ  при 

усиленной  обработк'Ь  земли,  и  можно  ун{е  предвидъть  время, 
когда  оп^Ь  сделаются  необходимою  принадлежностью,  какъ 
для  возд'Ьлыван1я  плодовъ  и  овощей,  которые  не  могутъ 
расти  на  открытомъ  воздух'Ь,  такт^  и  для  выраш,пван1я  боль- 

шинства растсп1й  вообще  въ  ранн1й  пер1одъ  ихъ  роста. 
Въ  разговорахъ  о  фруктахъ,  выращенныхъ  въ  теплицахъ, 

мнЬ  часто  приходится  слышать  вопросъ: — «могутъ  ли  они 
сравняться  по  вкусу  и  аромату  съ  фруктами,  выращенными 
11а  вольномъ  воздух'Ь? г  На  этотъ  вопросъ  я  могу  отв'Ьтить, 
по  оп!лту,  совершенно  положгительно.  Все  зависитъ  отъ  вы- 
ращиваемыхъ  сортовъ.  Б15лый  «мускатный»  виноградъ,  про- 

даваемый въ  и'Ькоторыхъ  лавтсахъ  Брайтона  и  Лондона  въ 
тошо  01се  день,  когда  онъ  былъ  срчьзаио  въ  оранэюереяхъ  Уорзппш, 

безусловно  такъ  }ке  ароматеуъ,  какъ  виног[!адъ,  хзр-ЬзанЕнлй 
въ  особо  благонр1ятныхъ  солнечиыхъ  м'Ьстностяхъ  Швейца- 
р1и,  или  въ  Испан1и,  въ  окрестностяхъ  Барцелоны.  То  же 
можно  сказать  и  про  фиги.  Иначе  и  быть  не  мол^етъ:  стоит'ь 
только  вспомнить  дыни,  выращиваемый  въ  Росс1и  въ  парни- 
кахъ;  Что  же  касается  до  нринозныхъ  фруктовъ,  то  плоды, 

выращенные  на  м'ЬстЬ,  всегда  бываютъ  вкуснЬе  полусозр'Ьв- 
ин^хъ  продуктовъ,  привозимыхъ  изъ  за  границы.  Есть,  однако, 
другой  вопросъ. — Выращивая  растен1я  подъ  стекломъ.  не  при- 

ходится ли  тратить  слкшкомъ  много  безиолезнаго  труда? — Но 
тоттэ,  кто  присмотрится  къ  невероятному  колич  ству  труда, 

которое  затрачивается  на  Рейн'к  и  въ  Шве1"н1;ар1и  на  ра"ве- 
дензя  ёиноградииковъ,  устройства  для  нихъ  террасъ  и  ка- 

менцыхъ  ст'Ьнъ  на  склонахъ  горъ,  тасканье  на  синнФ,  удобр'е- 111Я  и  земли  на  крутыя  скалы,  нав1зрно,  спросить  себя,  какъ 
это  д1^лаю  я: — «Что  требуеть  большей  затраты  труда:  вино- 

.  градныя  ли  теплицы  въ  окрестностяхъ  Лондона,  или  вино- 
градники на  Рейп-Ь  и  }Кеневском ь  озерЬ? Если  же  мы  сравнимъ 

ц'Ьны,    получаемыя   виноградарями   вокругъ  .^1ондона  (не  т-Ь 
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ц-^пы,  которыя  платятся  въ  ф};уктовыхъ  лав1ш\ъ  бога11;и- шихъ  кварталовъ  Лондона,  а  тФ,,  которыя  получаются  са  ов- 
ппкалт  за  виногра  .,ъ  въ  сентябре  и  октябри),  "съ  обык-понг-н- ными  4151131411  на  РейнЬ  и  въ  Швейпар1и  въ  тй  л:е  мЬсящ* 
то  мы  уб'кдимся,  что  нигд-Ь  въ  Европ-Ь  южп  Ье  45°  широты  ' не  получаютъ  винограда  съ  меньшой  затратой  труда  п  ь-апн- 
тала,  ч'Ьмъ  въ  виноградиыхъ  теплицахъ  окрестностей  Лондона и  Брюсселя. 

Но  всякомъ  случае],  не  сл-Ьдуетъ  преувеличивать  произподи- тельность  странъ,  вывозящихъ  фрукты.  Стоить  только 
вспомнить,  что  виноградари  юн:гтой  Европы  сами  ньютъ  отвра- 

тительное вино,  что  въ  Марсели  нриготовляютъ  для  домашняго 
употреблеп1я  вино  изъ  сухого  винограда,  привозпмаго  из'ь 
Аз1и,  а  пор:.1андс!Ле  крестьяне,  отправляюшде  свои  яблоки  въ 
Лондонъ,  иыотъ  настоящ1й  сидръ  только  по  большимъ  празд- 
никамъ.  Но  такой  порядокъ  вещей  не  будетъ  продолжаться 
В'Ьчно,  и  нодалекъ  тотъ  де:и:.,  когда  мы  будемъ  н[)ину}кдены 
доставлять  себ'Ь  сами  тЬ  вещи,  которыя  намъ  привозятся. II  намъ  отъ  этого  не  станетъ  хуже.  Средства  паугси,  какъ 
для  расширен1я  области  нашей  производительное]  и,  такъ  и 
для  новыхъ  открыт1й,  неисгошимы;  каждая  новая  отрасль 
д'Ьятельности  вызываетъ  къ  л^изни  новыя  силы,  которыя 
постоянно  увеличпваютъ  власть  человека  надъ  природой.  ' 

Если  мы  оцЬнимъ  успехи,  сд'Ьланные  за  послъднее  время 
техникой  садоводства,  если  просл'Ьдимъ  за  культурными  опы- 

тами, которые  изъ  опытовь  переходятъ  во  всеобщее  упо- 
треблетне,  и  если  взвЬсимъ  весь  заиасъ  знап1й,  которымъ 
обладаетъ  паука,  то  уб-Ьдимся,  что  въ  данное  время  совершенно 
невозможно  предвидтпь  пред}ьлъ  того  колгсчества  людей,  ко- 

торое въ  состоянт  будетъ  найти  средства  къ  С'/щгствоваиио 
Со  данной  площади  земли,  и  какое  разнообразие  продтктовъ 
можно  будетъ  выращивать  на  изв-Ьстной  широтЬ.  [хакдый 
день  расширяетъ  прежк1я  границы  и  откгплваетъ  новью  шн- 
рок1е  горизонты.  Все,  что  мы  можемъ  сказать,  это  то,  что  уже 
теперь  267  челов']Ькъ  свободно  могутъ  жить  на  одной  квад- 

ратной верст'Ь,  и  при  широко  прим'Ьияемыхъ  уже  ныюь  ме- 
то^ахъ  культуры  2.700  человЬкъ  —  не  л-Ьнтяевъ,  конечно, — 
могли  бы  свободно,  безъ  переутомлен1я,  получать  съплоии^.дп 
въ  1.000  десятинъ  роскошную  растительную  и  мясную  пищу, 
равно  какъ  и  ленъ,  шерсть,  шелкь  и  колхи  для  своей  одежды. 

Что  же  касается  того,  что  можетъ  быть  получено  отъ 

почвы  со  временемъ,  при  еще  бол-Ье  улучшенныхъ  способахъ 
ея  обработки, —  уже  изв^стныхъ,  но  еще  не  испробован- 
ныхъ  въ  большомъ  масштаб1з,  —  то  лучше  воздержаться 
отъ  предсказап1й;  такъ  неокидапны  были  за  носл'Ьднсе 
время  открыт1я  въ  области  усовершенствованной  обработьп 
земли 
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Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что  заблужден1е  о  перенй- 
лен1и  съ  самаго  начала  не  выдерживаетъ  кршики.  Улш- 

саться  т1^мъ,  что  населен1е  Англ1к  увелыч!1вается  однимъ 
челов'Ькомъ  въ  1.000  секундъ,  можетъ  только  тотъ,  кто 
с.мотрптъ  на  челов-^ка  исключительно,  какъ  на  потребителя 
матерхальнаго  бога  ства  челов1^чества,  а  не  какъ  на  соуча- 

стника въ  накоплен!!!  этого  богатства.  Мы  л{е,  видя  въ  ка- 
нсдомъ  новороигденномъ  младенце,  будущаго  работника,  спс- 
собпаго  произвести  гораздо  больше,  ч'^мъ  ему  необходимо 
брать  пзь  обществе1!наго  богатства,  прив'Ьтствуемь  его  по- явлеше. 

Мы  знаемъ,  что  густое  народснаселен1е  —  необходимое 
услов1е  для  того,  чтобы  челов'Ькъ  могъ  увеличить  произво- 

дительность своего  труда,  и  что  высоко-производительпая 
работа  немыслима,  пока  люди  разсЬяны  въ  маломъ  числ'Г.  на 
большомъ  простраиств'Ь  и  не  могутъ  соединяться,  чтобы 
совм'.стными  усил1ями  двигать  впередъ  цивнлизащю.  Мы 
знаемъ,  какое  количество  труда,  требуется  теперь,  чтобы 
пахать  землю  простою  сохою,  прясть  и  ткать  руками,  и 
илемъ  такж^,  насколько  современныя  машины  сокращают ъ 
трудъ  при  изготовлен] и  пиши  и  одежды.  Мы  видим'ь  также, 
что  гораздо  легче  собрать  500.000  фунтовъ  корма  съ  одной 
десятины,  ч-^Ьмъ  съ  десяти.  Мног1е,  понсалуй,  воображаютъ, 
что  пшеница  растетъ  сама  собой  въ  русскихъ  степлхъ;  но 
тотъ,  кто  вид1^лъ  трудъ  крестьянъ  въ  «плодородно/т»  черно- 
земпо]!  полосФ>,  будетъ  желать  только  одного, — чтобы  увели- 
чен1е  народонаселен1я  позволило  употреблять  въ  степяхт 

тракторы  и  огородную  культуру:  чтобы  оно  позволило  т'Ьмъ, 
кто  теперь  работаеть,  какъ  волы,  разогнуть  свои  спины  и 
стать  людьми. 

Мы  должны,  однако,  признать,  что  есть  уже  эконо- 
мисты, усвотЛзш1е  вышесказанныя  истины.  Они  охотно  до- 

пускаютъ,  что  въ  Западной  Европ1^  молшо  было  бы  выращи- 
вать больпте  хл'Ьба,  чФ.мь  теперь;  ио  они  не  видятъ  въ  зтомъ 

ни  выгоды,  ни  необходимости,  пока  суш,еству10тъ  пароды, 

поставляющ1е  пищу  въ  обм-Ьггь  на  фабричн!.!я  изд'Ьл1я.  Раз- 
смотримъ,  поэтому,  насколько   правиленъ  погобный   взгл^|дъ 

Если  мы  удовольствуемся  простымъ  заявлсн1емъ,  что  при- 
возить пзь  Риги  пшеницу  дешевле,  ч^Ьмъ  выращивать  ее  вт 

Лаикашир'Ь,  то  весь  вопросъ,  очевидно,  будетъ  р-Ьшенъ  въ 
одну  минуту.  Но  д'Ьйствительио  ли  дешевле  получать  пищу 
изъ-за  границы?  И  если  оно  такъ  и  есть,  то  но  обязаны  ли 

мы  разсмотр'Ьть  это  слол{ное  явлен1е,  называемое  ц'Ьною. 
проясде  ч15мъ  признать  ц1^ны  продуктовъ  обязательнымъ  ру- 
колодителемъ  нашихъ  поступковъ? 

Мь!  знаемъ,  наприм'Ьръ,  какъ  землед'Ьлх-  обременено  во 

Франщи   податями.    Если,   однако,  мы  сравиимъ  ц-кну    пище- 
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выхъ  продуктоБЪ  во  Франц1и,  гд-Ь  они  производятся  лома 
съ  д'Ьнами  въ  Англ1и,  куда  они  ввозятся,  мы  не  паходимъ 
разницы  въ  пользу  ст|  аны  со  ввозимыми  продуктами.  Выйдя 
л:е  изъ  Парилка,  гд^Ь  ц'Г.пы  увеличены  тлжелымъ  налогомъ 
при  ввоз-Ь  въ  черту  города  (ос1го1),  мы  наГ1демъ,  что  всЬ 
сь-Ьстные  продукты  дешевле  во  Франд1и,  чФ.мъ  въ  Англ]и,  и 
что  ц-Ьны  падаютъ  все  нише  и  ниже  но  м'Ьр-Ь  того,  какъ  мы подвигаемся  па  востокъ  материка.  ^»/ 

Есть  и  другое  обстоятельство,  еще  бол-Ье  пеблагоп1)1ятное 
для  Аигл1и,— страшное  количество  пссредннковъ,  стоящихъ 
между  производителями  и  торговцами  заграничныхъ  товаровъ 
съ  одной  стороны  и  потребителями  съ  Д1)угой.  Мы  сльппим ъ, 
что  постоянно  большая  часть  стоимости  продуктс^въ  идетъ  въ 
карманы  посредниковъ.  Мы  читаемъ  въ  газетахъ,  что  мног]е 
({зермеры  въ  среднихъ  графствахъ  не  нолучаютъ  за  фу[1тъ 
масла  бол'1^е  35  коп.,  тогда  какт.  покупатели  платптъ  за  него 
отъ  70  до  80  коп.;  что  честерск1е  фермеры  за  штофъ  мо- 

лока нолучаютъ  всего  6 — ^8  кои.,  а  мы  покупаемъ  ц1^лы1ое 
молоко  за  20,  а  снятое  за  16  коп.  Произведенныя  несколько 
л'Ьтъ  тому  назадъ  въ  Ва11у  Nс^V8  изсл'ядован1я  цф.нъ  на  глав- 
номъ  рынк1^  Лондона  (Ковентъ  Гарденъ)  и  сравне^11е  нхъ  съ 
розничными  ц-Ьнам.и  доказываютъ,  что  изъ  24  кои.,  или  да;ко 
иногда  48  коп.,  которые  уплачиваетъ  потребитель  за  овощи, 
производитель  получаетъ  всего  4  коп.  Но  въ  странЬ,  кото- 

рая ввозитъ  большую  часть  своихъ  пищевыхъ  продутТтовъ, 
иначе  не  кожетъ  быть:  люди,  выращивающ1е  сами  продукты, 
исчезаютъ  съ  рынка,  и  вм'Ьсто  нпхъ  появляются  посредники  ^). 
Подвигаясь  къ  востоку,  въ  Бельпю,  Германно  и  Росс1ю,  мы 
увидимъ,  что  стоимость  жизни  все  бол-Ье  и  бол-Ье  умень- 

шается, и  что  въ  Россш,  остающейся  до  сихъ  поръ  земле- 
д'Ьльческой  страной,  пшеница  стоитъ  вдвое  или  на  одну 
треть  дешевле,  ч'Ьмъ  въ  Англш,  а  за  мясо  въ  провинц1яхь 
платятъ  отъ  8  до  10  коп.  за  фунтъ.  Можемъ  ли  мы  посл'Ь 
этого  утверждать,  что  жить  привознымъ  хл'^ЬГомъ  де11:евле. 
нежели  выращивать  его  самиыъ? 

Невыгода  ввоза  хл'Ьба  станетъ  еще  очевидиФ^е,  если 
мы  разсыотримъ,  изъ  чего  составляются  г^ьны.  Сравнивая. 

наприм-Ьръ,  стоимость  производства  пшеницы  въ  Англии 
и  Росс1и,  мы  увидимъ,  что  въ  АНГЛ1И  на  каждые  100  фун. 
расходуется  не  ыен^Ье  4  руб.  12  коп.,  въ  России  же 
издержки  на  т^Ь  нее  100  фун.  доходятъ  только  отъ  1  руб.  68  к. 

<)  Н-Ьсколько  л-Ьтъ  тому  иазадъ  одпнъ  изъ  моихъ  друзей,  жпвш!!"}  въ 
о.кресткостяхъ  Лондона,  нолучалъ  масло  изъ  Бавар1п  по  п6чт1;.  11  фунтовъ 
масла  обходились  ему  5  руб.  50  коп.  (включая  ночтовый  расходь  въ  I  руб.). 
Масло  несравненно  низшаго  качества,  содержавшее  около  10",о  воды,  про- 

дышалось въ  то  же  время  въ  Лондон^Ь  по  72  коп.  :!а  фунтъ. 
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до  2  руб.  28  К.  0.  Ра^лпщ.ч  выходитъ  громадиая,  если  даже 
допустить,  что  цпфры  для  АНГЛ1И  и-Ьсколько  преувеличены. 
Но  отчего  такъ  велика  эта  разница?  РазБ'1^  рз^сскимъ  рабочимъ такъ  мало  платятъ?  Ихъ  денежная  плата,  конечно,  много  нпжс> 
но  эта  разница  исчезаетт-,  какъ  только  мы  переведемъ  се  на 
продукты,полу  чаемые  англ]йскимисельскпмирабочимп;5  руб. 
76  коп.  въ  нед'Ьлю  представляютъ  то  же  количество  пшепи- 
^цы  въ  Британ1и,  какъ  и  2  руб.  88  коп.,  получаемые  рабочими 
въ  Россш  2),  не  говоря  уже  о  дешевизк'Ь  мяса,  низкой  квар- 

тирной плат'Ь.  Русск]ц  рабоч1Й  оплачивается, т-Ьмъ  же  коли- 
чествомъ  растительныхъ  продуктозъ,  какъ  и  англ1йскш. 
Мнопе  заблуждаются  относительно  необычайной  плодород- 

ности русскихъ  степей.  Въ  то  время,  какъ  въ  Англ1И  средни! 
урожай  для  всей  страны  отъ  28  до  32  бушелей  съ  акра,  въ 
Росеи!  урожай  отъ  7 '/г — 1074  четв.  съ  десятины  (т.-е.  отъ 
16  до  23  бушелей  съ  акра)  считается  ъъ  Росг1и  хорошимъ, 
авъ  среднемъ  онъ  едва  достигаетъ  6  четвертей  (13  бушелей 
съ  акра),  даже  въ  той  чгсти  имперпг,  откуда  хл-Ьбъ  выво- 

зится. Кром^  того,  количество  труда,  необходимее  для  обра- 
ботки птеипцы  въ  Росс1и,  при  отсутствш  ыолотилокъ.  при 

плох1]Хъ*сохахъ,  которыя  еле  тагцатъ  клячи,  при  недостатк'^. 
путей  оообщен1я  и  т.  п.,  иесомн'Ьнно  превкшаетъ  трудъ,  за- 

трачиваемый на  производство  пшеницы  въ  Западной  Европ'Ь. 
Доставленная  на  лондонскш  рынокъ  русская  пшеница 

продавалась  въ  1887  году  по  1  р.  24  коп.  за  пудъ,  а  пи 
даннымъ,  опубликованнымъ  въ  журнал'Ь  «Магк  Ъапе  Ехргезв», 
пудъ  пшеницы  въ  Англ1и  не  могъ  обойтись  дешевле 
1  руб.  47  коп.,  даже  при  прода5К'1>  соломы,  что  не  всегда 
разр-Ьшается  влад-ёльцами  арендуемой  земли.  Но  одна  разни- 

ца поземельной  ренты  въ  Россхи  и  въ  Англ1и  уже  объясняет ь 
эту  разницу  ц'Ьнъ.  Въ  пшеничной  полосЬ  Россш,  гд-Ь  сред- 

няя арендная  плата  16  рублей  за  десят.  и  гд'Ь  съ  десятины 
собираютъ  отъ  60  до  80  пуд.  пшеницы,  въ  издержках  на 
производство  пуда  пшеницы  арендная  плата  составляетъ 
отъ  14 — 22  коп ,  тогда  какъ  въ  Англ1и  рецта  и  налоги  (по  дан- 

нымъ въ  журнал-Ь  «Магк  Ьапе  Ехргезз»)  составляютъ  не  ме- 

1)  Цифры  для  вычислен1я  стгл1мост11  производства  пшеницы  въ  Англ1п 
даны  Магк  Ьапе  Ехргезе.  Ихъ  можно  найтп  въ  удобопонятной  форм-Ь  въ 
Оиаг^егГу  КеУ1е\\-,  за  апр'1-.л1,  1887  г.,  н  въ  сочинеп1и  ЛУ.  О.  Веага:  'Ню 
ВгШвк  Кагтег  апй  Ыз  Сс1Г11.си1;ог8  (ЬолгТоп,  1888  г ).  И:1СЛ'Ьдован1я  такого 
же  рода,  сд-Ьланныя  русскими  земствами,  собраны  и  обработаны  въ  „В-Ьст- 
ник*    промышленности",    Л»  49,  1887  г. 

^)  Изъ  подробныхъ  отчетовъ  Департамента  землед11л1я  за  1885  г,  видно, 
что  средняя  заработная  плата  полевого  рабочаго  въ  средней  Росс1п  въ 
ту  пору  была  отъ  1  руб.  до  1  р.  80  к.  въ  иедЬлю;  въ  хл ьбородной  же  по- 

лосЬ около  3  руб.  30  к.  Съ  1885  г.  заработная  плата  въ  обЬнхъ  страпахъ 
повышалась.  Въ  1896  г.  средняя  заработная  плата^ат1гл!йскаго  сельскаго 
рабочаго  опред'Ьлялась  въ  б  р.  52  к. 



—  75  — 

н-Ье  51  руб.  84  коп.  па  каждую  десятину  засЬваемую  пшенп- 
деи,  уро}каГ1  съ  которой  бы1заот7>  раве-нъ  120  пудамъ,  такъ что  въ  11;зде!>}ккп  на  производство  кангдаго  пуда  пшен1П1и 
аре.чдпая  плата  входитъ  въ  вид-Ь  40  коп-Ьекъ.  Даже,  если 
принять  ренту  и  налоги  въ  30  шиллннговъ  съ  ак-ра  (т"-е 39  рублей  за  десятпну)  и  средн1й  урожаи  въ  113  пуд.  съ 
десятины,  все-таки  игзъ  продажной  дф.ны  п\'да  пшеницы 
35  кои-Ьекъ  пдутъ  въ  карманъ  землевлад-Ьльца  и  госудя1)ства. 
Зам'Ьчу  при  этомъ,  что  если  денежная  стоимость  при  выра- щи15а1!1и  пшеницы  въ  Лигл1и  гораздо  больше,  ч-Ьмь  въ  Росс1и 
при  меньшей  затратЬ  труда,  то  это  происходитъ  отъ  высоты 
арендной  платы,  до  которой  поднялась  рента  съ  1860  года 
по  1880  г.,  вслЬдств1е  легкой  накивы  страны  отъ  сбыта 
ыану.^'актуриыхъ  товароиъ  за  границу.  Таки.мъ  образомъ, главной  причиной  русской  конкуренц!Н  въ  Англ1и  является 
не  безплодность  англ1йской  почвы,  а  ложная  земельная  по 
"йитига  въ  Апгл1и. 

Арендная  плата  у.^епьшилась  съ  1887  года;  но  пали  и  цЬ- 
ны  на  пшеницу.  Не  сл'Ьдуетъ  забывать  при  этомъ,  чго  подт:, 
пшеницу  выбирается  лучшая  земля,  и  поэтому  арендная 
плата  за  нее  выше  средней. 

Американская  конкуренщя  заслуживаетъ  еще  большагк 
вниман1я.  Уже  въ  1886  и  въ  1887  году,  Шеффле,  въ  ХсчЮ 

8с11Г1"Г1,  йп-  (116  ре,-атт1е  81аа18-\У188еп8сЬа1''};  и  ̂ иа1•{с^1у  Ке\ч.лу, 
въ  большой  работ'Ь  о  производств^Ь  пшеницы  на  всемъ  земномь 
шар-Ь,  а  затФ.мъ  ежегодные  отчеты  американской  палаты 
земле  :15Л1Я  и  отчеты  г.  Доджа  показали,  что  п.'1одород1е 
американской  почвы  было  сильно  преувеличено.  Громадное 
количество  пшеницы,  посылаемое  Америкой  въ  Европу  изъ 
своихъ  с1;веро-западныхъ  фермъ,  вырагцивается  на  почв-Ь, 
природное  плодород1е  которой  не  выше  и  даже  часто  ниже 
средняго  плодород1я  неудобренной  европейской  почвы  1). 
Кассельтонская  ферма  въ  Дакот^Ь,  дававшая  по  71  пуду  съ 
десятины,  ярлялгсь  искл10чен1емъ,  такъ  какъ  средняя  уро- 
чайность  почсы  тЬхъ  западныхъ  штатовъ,  въ  которыхъ 
иреимуществепно  выращивается  пшеница,  не  превышаетъ 
4-4 — 49  пуд.,  а  да.1ьше  къ  западу  урожаи  падаютъ  до 
32 — 36  пудоБъ  съ  десятины.  Чюбы  найти  пъ  Америк 'Ь  почву 
съ  уролсайностью  въ  124 — 162  п.,  нужно  отправиться  въ 
старые  восточные  штаты,  гдЬ  почва  создана  челов1-.ческими 
руками   при   170М0Щ11   удобрен'я.    .То   же    самое    можю   ска- 

<)  Пятьдссятъ  п.!ть  лЪтъ  тому  иазадъ  Ь.  (1е  Ьагегс^пе  уже  обратилъ 
|;1!11ма111е  на  то,  что  гласными  покупате.тями  гуапо  ивляются  Соедичеиныо 

!11тат1.1:  въ  1854  г.  его  |'ыло  ввезено  въ  Амер!!ку  столько  же,  сколько  въ 
В!\11:кобр11та1.11;о,  и  въ  Соэдпнеаныхъ  Штатахъ  имеюсь,  кромЬ  -Того.  62 
завода,  для  фабрикацй!  гусыо,  доставлявшихъ  въ  шестнадцать  разъ  болГ.е 

угнано,  ч'кмъ  ого  ввозилось 



—  76  — 

зать  и  относительно  скотоводства  въ  Амеррк-Ь.  Уже  Шеффле 
писалъ,  что  большая  часть  рогатаго  скота,  значащаяся  в! 
переписяхъ  Соодииенгыхъ  Штатовъ, разводится  не  въ  г!р!?р1яхъ 
а  въ  стойлахъ  при  фердшхъ, — такъ  же,  какъ  и  вь  |]вроп'Ь; 
1!рер1п  же  доставляютъ  только  одну  одиннадцатую  часть 
всего  смерпканскаго  крупнаго  рогатаго  скота,  ̂ з  бараисвъ 
и  ̂ 23  свиней  ^).  Такимъ  образомъ,  зиачеьие  «прпродпаго  ило- 
дород'1Я>  уст}  аняется,  и  причины  успЬшиой  конкурепщи надо  искать  въ  дешевизмь  земли  и  въ  хшзумгюй  оргапизаща 
производства  въ  западпыхъ  гитатахъ,  а  въ  восточтяхъ—во 
Сыстромъ  развшпш  иитенсивпаго  хозяйства. 

Способы  веден1я  хозяйства,  очевидно,  долл{ны  м'Ьняться 
сообразно  услов1ямъ.  Въ  обширныхъ  прер1яхъ  С'ЬверноП 
.\мерики,  гд15  земля  пролается  отъ  10  до  50  руб.  за  десятину, 
и  гд'Ь  прсстраиства  въ  двести  и  триста  квадратныхъ  верстъ 
.уогутъ  быть  зас1яны  пшеницей  въ  одномь  помЬсть-^,,  прп- 
йг1;нялись  свои  методы  культуры,  и  получались  отличные 
;  езультаты.  Земля  покупалась,  а  не  арендовалась.  Весною 
пригонялись  табуны  лоишдей,  и  набирались  рабоч1е;  и  земля 
псиахипалась  хорошими  нлугами  и  засЬвалась  сЬялками. 
:!ат'Ьмъ  осенью  агег^ты  собственника  или  компан1п  обхо- 
^;,и;1и  на  сотни  верстъ  ггругодгь  постоялые  дворы  и  собирали 

''ЛЯ  нсатвы  }  абочихъ  и  бродлгъ,  кото}')Ыми  Европа  въ  избьгпсЬ 
снабжала  Америку.  Ц1".лые  батальоны  людей  отправлялись 
ьъ  ноля,  гд-^Ь  и  располагались  лагеремъ;  ло^^аде^^  опять  пригоня-' 
ли  съ  горъ,  к  въ  нед1злю-дв  I]  хл1збъ  бтллъ  сжатъ,  обмолоченъ. 
11роь1;лнъ,  ссыпанъ  въ  мГ.шки  особыми  машинами  и  отосланъ 
на  ближаГ!ш1е  элеваторы  или  прямо  на  ь'ораблн  для  отпрашл 
въ  Европу.  Зат'Ьмъ,  рабочнхъ  распус1хали,  оставляя  только 
н'1-.сколы:о  человЬкъ  для  охраны  сараевъ;  лошадей "  опять 
угоняли   въ   горы   или    продавали,  и  все  затихало  до  весны. 

Уролса!!  съ  каладой  десятины  получался  небольшой,  но 
благодаря  усовсршенствованнымъ  машинамъ,  300  поденщи1Гь 
было  достаточно  для  того,  чтобы  произвести  отъ  2400  до 
3600  пуд.  пшеницы;  другими  словами,  каледый  чел»^щ1;ь:ъ  про- 
изводилъ  въ  одинъ  день  всю  порц1Ю  пшеницы,  нужную  для 
его  про1:ормлен1я  за  весь  годъ  (12  п.  30  ф.).  Считая  л;е  пере 

возку  и  номолъ,  выходило,  что  работа  300  челов'Ьпъ  въ  тече- 
Н1И  одного  дня  дсставляетъ  въ  Чиьаго  муку  для  прок01)Мле- 
П1Я  250  челов'Ькъ  въ  течен1е  года.  Такимь  образоыъ  12' о  ча- 
совь  работы  достаточно,  чтобы  снабдить  одного  человЬла 
годовой  пропорц1ей  муки. 

При   особ1.1ХЪ   услов1Яхъ,    существова1-шнхъ    на   далы:е:.г;. 
Занад'Ь,  этотъ  снособъ  обработки  сильно   содЬйствогалъ  бы- 

')  См.  ̂ .  1>'.  Пог1йС,  Гагт  аги]   Касюгу,  Хс\\'  Уогк,  Г->84 



строку  увеличению  лпрового  производства  пшеницы.  Но  г^т.ш  г, 
С11>с;оэо:>1ъ  нэльзя  было  пользоваться  в-Ьчпэ.  При  тгкой  си- 
стем'Ь  почва  скоро  истощалась,  урожаи  пада  И1,  пли  слу- 

чались полные  нзурожаи;  и  тогда  пришлэсь"  приб-Ьгпуть  къ 
«высокой»  культурЬ,  т. -е.  такой  обработк'1^  земли,  к  ггорая 
стрелптся  получать  высок1й  урожай  на  огранпчониой  11Ло:цади. 
Та1съ  и  случилось  въ  ЛГюв-Ь,  въ  1878  го  1у.  До  этого  годг, 
штатъ  Апозя  быль  одпнмъ  изъ  главлыхь  производ1Гг_мей 
П'ие1шцы  вышеописаннымъ  пугемъ.  Но  почва  скоро  была 
истощена,  и  на  пшениц  Ь  появилась  бол'Ьзнь.  Въ  н!>сколько 
недель  пропалъ  почти  весь  урожай, —  съ  десятины  удялось 
собрать  только  по  32 — 40  пуд.  плохого  хл  Ьоа.  Тогда  больш1я 
ферд1ы  разбились  на  мелкая;  а1ювс[ае  фермеры  поел  Ь  остраго, 
но  краткаго  кризиса  (въ  Америк-Ь  все  совершается  быстро) 
обратились  къ  болпе  усиленно  Л  обработк-Ь,  и  въ  насгоящео 
время  маленьк1Я  фермы  при  полощи  удобрения  и  улучшенныхъ 
спообозъ  землед'Ьлхя  успвшно  сонерничаютъ  съ  громадными 
фермами  Дальняго  Запада.  В  ь  1901  году,  когда  я  пересЬкалъ 
Оха!Ю,  я  уже  видЬлъ  громадную  степь,  пжрытую  неболь- 

шими фермами  въ  50  и  60  десятинъ  и  всю  у 'ыианную  круг- 
лыми американскими  ьБтрянкали  для  накачиванхя  воды  и 

поливки  огородовъ. 
Шеффле,  Землеръ,  Эткенъ  и  друг1е  писатели  много  разъ 

указывали  на  то,  что  сила  «американской  конкур  "ПЦ1И>  не 
въ  огромпыхъ  «мамонтовыхъ»  фермахъ,  а  въ  безчисленныхь 
мелкнхъ  фермахъ,  на  когорыхъ  пшзница  выращивается  такь 
:ке,  какъ  и  въ  Европ'Ь,,т.-е.  при  помощи  хорошаго  удобре- 
н1я,  но  при  лучшей  организатпи  работы  и  сбыта,  ч-Ьмъ  въ 
Европ'Ь,  и  пе  платя  землевладельцу  высокой  арендной  платы, 
доходящей  въ  ЕсропЬ  до  одной  трети  и  даже  бол-Ье  всего 
выручаемаго  при  продажЬ  хл'Ьба.  Но  только  пос л'Ь  того,  какъ 
я  самъ  посЬтилъ  вь  1897  году  поселец1я  въ  роскошныхъ 
степяхъ  Манитобы,  а  затЬмъ,  въ  1901  году  прэ1>халъ  по  сте- 
пямъ  Охайо,  я  понялъ  всю  справедливость  этих"ь  взглядов1|. 
Т-Ь  двадцать  или  тридцать  мплл1онэвъ  пудовъ  пшенлцы, 
которые  ежегодно  вывозятся  изъ  Манитобы,  выращиваются 
почти  всЬ  па  фермахъ  въ  четверть  и  полъ  квадратной  мили, 
т  -е.  въ  62  и  124  десятины  каждая.  Нахота  производится 
обыкновеннымъ  способомъ,  а  жатвенныя  и  сноновязальныя 
машпны  въ  большинств'Ь  случаевъ  покупаются  сообща  че- 

тырьмя  фермерами,  поселившимися    на  квадратной  мил-Ь  I). 

^.)  Въ  Канад'Ь,  какъ  это  было  внач;:лЬ  въ  С»  единенныхъ  Штатахъ,  вся  зем.чя, 
предназначаемая  для  переселеицеьъ.  разд-Ьдена  по  мсрпд1ану  п  по  граду- 
самъ  шпроты,  какъ  шахматная  доска,  на  квадратный  мплп.  Квадратъ  въ 
восемь  мпль  ширины  и  длины  составляетъ  волость  (То\упзЫр),  и  въ  немъдс. 
квадрата,  по  одной  квадратной  мпл'Ь  каждый,  пдутъ  на  содержание  шко.1ъ. 
Каждая1;.'а:ратная  мпля  разд-Ьлена  на  четыре  ква  рата,  и  каждому  пер:- 
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Молотилки  нанимаются  на  день  или  два,  и  фермеръ  везетъ 
пшеницу  на  собственныхъ  лошадяхъ  къ  элеватору  —  или  для 
немедленной  продажи,  или  для  хранен1я  въ  элеватор'Ь,  если 
фермеръ  не  особенно  нуждается  въ  декыахъ  и  над'Ьется 
получить  бол-Ье  высокую  ц-Ьну  черезъ  м15сяцъ  или  два. 

Словомъ,  въ  Манитоб-Ь  особенно  поразительно  то,  что 
даже  при  сильной  конкуренции,  фермы  среднихъ  разм'Ьровъ 
усп-Ьшно  конкурируютъ  съ  большими  и  что  наибольш1п  до- 
ходъ  припосятъ  вовсе  не  громадныя  фермы.  Важно  и  то,  что 
тысячи  фермеровъ  выращиваютъ  горы  пшенццы  в ъ  канадской 
провинции  Торонто  и  въ  восточныхъ  штатахъ,  гд'Ь  н  Ьтъ  пре- 
р1й  и  преобладаютъ  мелкая  фермы.  То  же  самое  ьнднмъ  мы 
теперь  въ  степныхъ  штатахъ  Айова,  Охайо,  Манитоб-Ь  и  др. 
сМамонтовыя  фермы»,  въ  которыхъ  соц1алисты-государствен- 
ники  вид-Ьли  идеалъ  будущаго,  исчезли,  и  вм-Ьсто  нихъ  раз- 

велось свыше  шести  миллюновъ  среднихъ  фермеровъ,  поль- 
зующихся несомн-Ьннымъ  достаткомъ  и  представляюпщхъ  на- 

дежныхъ  потребителей  для  американскпхъ  фабрнкъ  '^). 
Такимъ  образомъ  сила  «американской  копкуренц1н»  заклю- 

чается не  въ  возможности  обрабатывать  сразу  сотни  десятинъ 
пшеницы,  а  вь  систем'Ь  землевлад-Ьнхя,  приспособленной  дсъ 
характеру  страны,  въ  широко  развитомъ  духЬ  товарищества 
и,  наконсцъ,  въ  цЬломь  ряд'Ь  установлен1й  и  обычасвъ,  им15ю- 
щихь  ц^Ьлью  поднять  землевлад'Ьльца  и  его  професс1ю  до  того 
высокаго  уровня,  который  невЬдомъ  въ  ЕвропЬ. 

Въ  Европ'Ь,  мы  не  отдаемъ  себ-Ь  отчета  во  всемъ  томъ, 
что  д'Ьлается  въ  Соединснныхь  Штатахъ  и  Канаде  въ  инте- 
ресахъ  землед'Ьл1я.  Въ  каждомъ  американскомъ  ШтатЬ,  въ 
каждой  области  Канады  существуютъ  опытныя  фермы,  гд1> 
производятся  опыты  надъ  новыми  сортами  пшеницы,  овса, 
ячменя,  кормовыхъ  травъ  и  плодовъ;  опыты,  которые  въ 

Европ'Ь  фермеръ  доллшнъ  прод'Ьлывать  самъ,  производятся 
въ  Америк'Ь  на  опытныхъ  станц1яхъ  при  паилучшихъ  на- 
учныхъ  услов1яхъ.  Результаты  лее  этихъ  изсл'Ьдоваи1й  и  опы- 
товъ  не  только  доступны  каждому,  но  ихъ  стараются  до- 

вести до  обидаго  св-Ьд-Ьнхя  всевозмолаплми  способами. 
Бюллетени  вс}^хъ  станц1й  раздаются  въ  сотняхъ  тысячь 

экземпляровъ;  пос'Ьщен1я  фермъ  устраиваются  такъ,  чтобы 
тысячи  фермеровъ  могли  осмотр'Ьть  ихъ  калхдый  годъ  и  по- 

лучать разъяснен1я  отъ  спец1алистовъ  относительно  испытан- 
ныхъ  на  ферм'Ь  новыхъ  сортовъ  хл1^бовг,,  кормовыхъ  травъ, 
плодовыхъ  деревьевъ  и  т.  д.,  получаемых  ь  со  всего  м1ра  изъ 

сслсицу  дастся  безплатно  изъ  казснныхъ  земель  четверть  квадратной  мили, 
т.-е.  (;2  десятины,  съ  условхемъ,  что  черезъ  столысо-то  л-бть  оиъ  должснъ 
распахать  20  десятинъ. 

1)  См.  мои  Письма  о  текугцихъ  событгяхъ.  М.  1918. 
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всевозможныхъ  клииатовъ  и  широтъ.  Корреспонденщя  съ  фер- 
мерами ведется  въ  такихъ  размЬрахъ,  что,  папримг.ръ,  опытная 

ферма  въ  ОттавЬ  отправляетъ ежегодно  100.000  писемъ  п  посы- 
локъ. Каждыйфермеръ можетъ получать изъ  этой ф^рмы,  ничего 
не  платя  за  пересылку,  по  5  фунтовъ  сЬминъ  различныхъ 
растен1и,  изъ  которыхъ  онъ  па  сл'Ьдующхй  годь  получает  ь 
сЬмяна  на  н1;сколько  десятинъ.  Паконецъ,  въ  каждомъ  малень- 
комъ  и  отдаленномъ  округ']Ь  собираются  митинги  фермеров!., 
гд'Ь  спещальные  лекторы,  посылаемые  отд^Ьломъ  землед'Ьл1я 
или  м'Ьстными  землед-Ьльческимп  обществами,  обсуждаютъ  с  ь 
фермерами  результаты  посл'Ьдняго  года  по  различнымъ  отрас- 
лямъ  сельскаго  хозяйства,  по  плодоводству,  скотоводству, 

молочному  хозяйству  и  земледФ.льческой  ко':)пераи1и  1).  Все 
это  Канада  переняла  отъ  Соедппенныхъ  Штатовь,  гд'Ь  то  же 
самое  д15лается  въ  еще  большихъ,  тигаитскихъ  разм-Ьрахъ. 

Американское  сельское  хозяГютво,  д-ЬГгствительно,  пре- 
красно поставлено,  по  вовсе  пе  благодаря  пшеничнымъ  по- 

лямъ  Дальняго  Запада,  К--торыя  скоро  отойдутъ  въ  область 
прошлаго,  а  благодаря  развит1ю  рацаональиаго  земледЬлхя  и 

усил1ямъ,  прилагаемымъ  къ  его  развит1ю.  Прочтите,  наприм-^ръ, 
описан1е  сельско-хозяйственной  выставки  въ  маленькомъ  го- 
родк'Ь  Айова,  гд^.  70.000  фермсровъ  съ  семьями  живутъ  въ 
палаткахъ  цф.лую  недЬлю,  изучая,  продавая,  покупая,  насла- 

ждаясь жизнью;  вы  увидите  пац1ональный  праздникъ  и  почув- 
ствуете, что  им'Ьете  д  Ьло  съ  народомъ,  увалгающимъ  землод1>л1е. 

Прочтите  таглкеп1здан1я  опытныхъ  станщй  и  и\ъ  отчеты,  кото- 
рые раздаются  всЬмъ  и  ка:кдому,  прочитываются  и  обсуждаются 

фермерами  на  мпгингахъ;  познакомьтесь  съ  трудами  и  бюлле- теня.ми  безчисленныхъ  сельско-хозяйствеппыхъ  обществъ; 

изучите  больш1я  предпр1ят1я  орошошя  и,  наконецъ,  ознакомь- 
тесь съ  деятельностью  громадЕШхъ  обществъ  фгрмеровъ  и 

ихъ  вл1ян1емъ  въ  Соед.  Штатахъ,— и  вы  почувствуете,  что 
американское  землед-Ьлхе — д1^нстзительпая  сила,  полная  жизни, 
Которая  не  боится  копкуренц1и  громадпыхъ  фермъ  и  не  до  лжи  л, 
какь  ребенокъ,  просить  покровительства. 

Любопытно  отм^Ьтить,  что  усиленная  культура  и  садо- 
водство прим1]няются  въ  Америк'Ь  точно  такъ  же,  какъ  и  въ 

япя  ио  этому  предмету  читатель  мо:кстъ  найтп_въ 

л.  журпад'Ь  ШпеЬ:еп1к  СспЫг//,  за  ок1Я1'рь   1897  и 
*)  До'авочиыя  св'ЬдЬьпг моихъ  статьяхъ   въ  англ 

январь 
а  так: 

Отчеты  канадскихъ '  Опытныхъ  Фермх  , -- ^  оопг"^ 1909  г.  говорятъ,  что  среднпмъ  числомъ  ра  ;с^.'лается  ежегодно  38.000  такнхъ 
пакетовъ  съ  сЬмснами,  п  что  болЬе  38.0(^0  формеровъ  уже  прислали  ферм* 

отчеты  о  своихъ  опытахъ  надъ  полученными  сЬменамп  разныхъ  сортовъ  шпе- 
П1!цы,  ячменя  и  овса.  Я  вполн*  разд-Ьляю  м1гЬн1е  моего  пр1ятеля  д-ра  Ьи.1. 

(-'аундерса,  что  путемъ  улучшен!я  г-6мянъ,  достнгаемаго  такой  ра.зсыдкои 

удалось  значительно  повысить  (почти  на  одну  треть)  урожаГшость  въ  Канад-Ь 
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С:'льпи.  Уже  въ  18^0  г.  девять  шгатовъ,  —  въ  числ!}  ихъ 
четыре  южныхъ  штага,— пэ^ушл!!  на  57.005.000  рублей  искус- 
ственыаго  удобрен1я,  а  теперь  ыы  узмаемъ,  что  удобрен1е 
почвы  широко  распространено  и  на  западЬ.  Въ  штат-Ь  Айова, 
гд'Ь  двадцать  лЬтъ  тому  назадъ  преобладали  «мамонтовыя» 
т.-е.  хищннческ1я  формы,  теперь  повсемЬстнэ  введено  траво- 
с1Ьян1е,  которое  усердно  рекомендовалось  айовскимъ  сельско- 
х)зяГ1стве1шымь  институтомъ  и  мЬстными  сельскохозялствен- 
нымп  газзтамп.  Теперь  па  сельско-хозяйственныхъ  конкурсахъ 
высшая  награда  присул^дается  не  громаднымъ  хозяйствамъ, 
а  большой  урожайности  на  малой  плош;ади.  Такъ,  на  педав- 
немъ  конкурсе  порвыя  десять  наградъ  были  присулиены 

т'Ьмъ  фермаиъ,  которыя  вырастили  на  десятине  отъ  45  —  60 
четвертей  кукурузы.  Это  по1:азываетъ,  къ  чему  стремятся  ай- 
овск1е  фермеры.  Въ  Мипезот-Ь  награды  были  даны  за  урожаи 
отъ  1.300  до  4.900  пуд.  картофеля  съ  десятины,  средн1й  же 
урожай  картофеля  въ  Великобританхи  всего  1.000  пудовъ. 

Въ  Америке  также  сильно  развито  и  огородничество.  Въ 
огородахъ  Флориды  получиотся  съ  десятины  урожаи  въ  200 
до  280  четвертей  лука,  180  четвертей  томатовъ,  320  четвер- 

тей с.тадкаго  картофеля  и  т.  д.,  что  свид-Ьтельствуетъ  о  вы- 
сокомъ  развит1и  культуры.  Такъ  называемыя  кшск  ̂ агтз,  т.-е. 
промышленныя  фермы,  или  в^Ьрн'Ье  огороды,  гд-Ь  выращи- 

ваются продукты  для  отдаленныхъ  рынкзвь,  уже  въ  1892  го- 
ду занимали  148.000  десятипъ.  Фруктовые  >ке  сады  въ  о;срест- 

ностяхъ  Норфолька,  въ  Виргин1и,  были  признаны  образцо- 
выми профессоромъ  СЬ.  ВаНеЬ;  а  таЕ^ая  похвала  илх-Ьетъ  большое 

;иг1чен1е,  такъ  какъ  Бальтэ — самъ  огоподникъ  изъ  образцо- 
выхъ  огородовъ  около  г.  Троа  (Тгоуе   .  * 

Въ  то  время,  какъ  въ  Лондон-Ь  платили  почти  круглый 
годъ  по  8  коп.  за  кочанъ  салага,  привезенный  изъ  Парижа^), 
въ  Чикаго  и  Бостон-Ь  находятся  заведен1я,  единственныя  въ 
5прЬ,  ГД'Ь  салатъ  выращивается  въ  огролныхъ  оранжереяхъ 
при  помощи  элегстрическаго  свЬга.  При  этомь  не  сл15дуеть 

забывать,  что  хотя  открыт1е  вырашиван'ш  при  помощи  элек- 
тричества сд'Ьланэ  еврэпейцемъ  (Сименсом  ь),  но  пров'Ьрено 

оно  было  въ  Корнельскомь  университетЬ,  гд'Ь  было  доказано 
рядомъ  опытовъ,  что  электрпческ1й  свЬтъ  ускоряеть  ростъ 
зеленыхъ  частей  растен1я.  •* 

Слово.мъ,  Америка,  которая  опередила  всЬхъ  въ  усовер- 
шенствован1и  «экстенсивнаго>  хозяйства,  идетъ  теперь  во 
глав'Ь  вс'Ьхь  въ  хозяйств'Ь  «интенсивномъ>,  или  усиленномь. 
Въ  этой-то  способности  приспособляться  и  заключается  д'Ьл- 
ствительная  сила  американскаго  соперничества. 
         <^ 

*)  За  пос.тЬд1пе  годы  перодъ  войиоГг,  съ  развипемъ  м^Ьстнаго  огород- 
ничества въ  Апгл1п,  д-Ьны  на  св-Ьжхя  оьощи  понизились  почти  вдвое. 
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прошло  двадцать  пять  л-Ьтъ  съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ'я  писалъ 
эти  строки,  въ  то  время,  когда  сельско-хозяйствеппый  кризисъ, 
наступивипй  въ  Англ1и  всл'Ьдств]'е  дешевизны  американской пшеЕшцы,  достигъ  высшей  своей  точки, — и  съ  грустью  я 
вилсу,  что  мнФ>  приходится  оставить  эти  строки  въ  томъ  вид-Ь, 
въ  какомъ  он-Ь  были  тогда  написаны.  РазумГется,  я  не  хочу отимъ  сказать,  что  бы  за  это  время  люди  не  сд1'.лали  иЬко- 
горыхъ  усп-Ьховъ  въ  смысл'11  бол1;е  усиленной  о  рдботки  земли и  лучшаго  ея  использован1я.  Напротивъ  того,  вь  различныхъ 
м'1;стахъ  этого  новаго  Иодан1я  я  указываю  на  усггЬхи,  недавно 
сд'Ьланные  въ  Англ1и  въ  отд'Ьльныхъ  отрасляхъ  высокой 
обработки  земли,— въ  плодотюдств'Ь,  огороднпчеств'!;,  въ  вы- 
ращиван1н  плодовъ  и  овощей  подъ  стекломъ,  францу^гком!. 
огородничеств-1;  и  птицеводств!;,  а  так-;ке  на  различныя  мЬры, иринимаемыя  для  улучшеп1я  услов1й  транспорта,  для  распро- 
странен1Я  кооперацхи  среди  арендаторовъ  и  въ  особенности 
для  развит1я  ыелгсаго  землевлад1ш1я. 

Но  даже  принявши  во  впиманхе  всЬ  эти  улучшен1я,  къ 
сон{ал1.к1ю,  приходится  прнзпать,  что  въ  британскомъ  земле- 
д^л1н  все  еще  продолжается  тотъ  же  упадокъ,  который  на- 

чался въ  семидссятыхъ  годахъ  прошлаго  ̂ тол'Ьт1я.  Въ  то 
врвхмя,  какъ  псе  б6льш1я  и  больш1я  площади  земли,  н'Ькогда 
бывшей  подъ  пашней,  остаются  необработанными,  не  заме- 

чается соотв'!;тствующаго  повышен1я  въ  разводен1и  СЕЮта. 
Если  обратиться  къ  ц15лому  ряду  киигь  и  журнальныхъ  ста- 

тей, которыя  за  посл'Ьднее  время  писались  по  этому  вопросг, 
то  оказывается,  что  пишущ1е  по  этому  вопросу  единодушно 
ищзиаютъ  пеоиходимость  для  англгйскаго згмле(Ььлгя  приспосо- 

биться къ  новькмъ  услов1ямъ  путем  ь  ссновательной  реформы 
во  всемъ  его  общемъ  уклад'Ь;  тЬ  же  писатели  вм'Ьст'!^  съ  гЬмъ 
признаютъ,  что  до  сихъ  поръ  было  принято  очень  мало  мЬръ 
въ  надлежащемь  направлении,  и  ни  одна  изъ  кихь  не  щозо- 
дилась  съ  достаточной  энерпей.  Широме  обшественные  круги 
остаются  до  сихъ  поръ  равнодушными  къ  нуждамъ  брктан- 
скаго  землед'Ьл1я. 

Не  сл'Ьдуетъ  забывать,  что  конкуренц1Я  американской 
пшеницы  произвела  такое  лее  разстропство  въ  области  сель- 
с.!^аго  хозяйства  въ  большинствЬ  европейскихъ  государствъ — 
особенно  же  во  Франц1и  и  Бельг1и.  Но  въ  этихъ  двухъ  стра- 
нахъ  преобразован1Я,  необходимыя  для  борьбы  съ  посл'Ьд- 
СТВ1ЯМИ  конкуренции,  уже  произошли  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ. 
Какъ  въ  Бельг1и,  такъ  и  во  Францш  ввозъ  амернкакскнхъ 

хл'Ьбовъ  послужилъ  новымъ  толчкомъ  къ  бол'Ёе  усиленному 
использозап1ю  земли.  Всего  сильн'Ье  сказался  этоттэ  позоротъ 
въ  Бельгии,  гд-Ь  не  было  сдьлано  попытки  охранить  земле- 
д'ЬлЕО  повышен1емъ  ввозныхъ  пошлинъ,  какъ  это  сделали  во 
Франц1и.  Наоборотъ,  пошлины  на  ввозъ  пшеницы  бы.ти  уни- 

ЦолЯ:     фабрпкп  п  мастерсы!!,  Ь 



гтожены  въ  Белы'1и  какъ  разъ  въ  то  время,  когда  стала 
ощущаться  американская  конкуренцхя,  т. -е.  мелсду  1870  и 
1880  годами. 

Паден1е  цЬиъ  на  пшеницу  остро  ощущалось  фермерами 
не  въ  одной  Англ1и.  Во  Франгни,  наприм'Ьръ,  гектолитръ 
пшеницы  (почти  четыре  четверика),  продавлвипГгся  по  9  руб. 
въ  1871 — 1875гг,,упалъ  въ  ц1^н'Ь  до  7  р.  70  к.  въ  1881  — 1885  гг., 
и  до  С  р.  25  к.  въ  1893  г.  В1фоятно,  то  же  самое  падон1е  ц'Ьнъ 
происходило  и  в  ь  Бельг1и,  т  Ьмъ  бол-Ье,  что  тамъ  охранитель- 
пыя  пошлины  были  уничтожены.  Между  тЬмъ,  воть  что  го- 
воритъ  Сибомъ  Раунтри  относительно  посл'Ьдств1й  этого  по- 
1И1жен1я  ц^Ьнъ  въ  своей  превосходной  книг-Ь  о  земл'Ь  и  труд'Ь на  ней  въ  Белы!!.: 

<Въ  течен1е  п-Ькотораго  времени,  —  ппшеть  онъ,  — бельпйск1е  сельсше 
хозяева  были  сильно  угиет.-ны  этимъ  ударомъ;  но  постепенно  онп  стали 
рпспособляться  къ  новымъ  услов1ямъ.  Обработка  земли  стала  усиленн'Ье, 

стали  все  бол'Ье  и  болЬе  пользоват.,ся  кооперащей  въ  разлпчныхъ  обла- 

стяхъ  хозяйства  и  вводили  новыя  отрасли  з'смлед'Ьл1я,  особенно  разводе- 
п'ю  скота,  а  также  садовы.чъ  и  огородныхъ  нродуктовъ.  Землед'Ьлецъ  началъ 
понимать  д-Ьнность  искусствен!  ыхъ  удобрений  и  признавать,  что  наука 
ложетъ  ему  помочь>.  (капе!  апг!  ЬаЬоиг,  стр.  147). 

Эти  слова  Рауптрн  вполп'Ь  подтверждаются  перем-Ьной, 
происшедшей  въ  общомъ  поло:кеп1и  бельг1йскаго  землед'Ьл1я, 
какъ  это  видно  изъ  офиц1альныхъ  статистическихъ  данныхь. 

То  же  самое  относится  и  къ  ФрагщЬи.  Упомянутое  выше 
падеп1е  ц-^Ьнъ  побудило  сельскихъ  хозяевъ  улучшить  свои 
методы  пользования  землей.  Я  уже  говорилъ  о  быстромъ  рас- 

пространении земледф,льческихь  машинъ  среди  французскихъ 

крестьянъ  за  посл^Ьдп1е  двадцать  л'Ьтъ;  но  я  дол^кенъ  также 
упомянуть  о  столь  же  зам'Ьчательномъ  повышен1и  въ  коли- 
честв-Ь  химическаго  удобрен1Я,  употребляемаго  крестьянами; 
о  быстромъ  развит1и  земледф>льческихъ  синдикатовъ,  начиная 
съ  1884  года,  когда  они  болЬе  не  были  запрещены  закономъ; 
о  широкомъ  развитхи  кооперац1и;  о  новой  организац1и  транс- 

порта въ  холоднльникахъ  или  отопленныхъ  вагонахъ  для 

вывоза  плодс'въ  и  цв'Ьтовъ;  о  развит1и  споц1альныхъ  про- 
мышленцыхъ  культуръ  и  т.  д.  Ыо  особенно  нужно  упомянуть 
о  высокомъ  развит1и  садовод  :тва  въ  южной  Франц1и,  и  ого-^ 
родничеств-Ь  въ  сЬверной.  ВсЬ  эти  нововведен1я  про  годились 
въ  такомъ  широкомъ  млсштабФ.,  что  приходится  признать 
благод'Ьтельноевозд15йств1е  кризиса,  который  далъ  совершенно 
нрвмй  оборотъ,  взятому  въ  цФ>ломъ  французскому  землед1>л1ю. 

Что  же  касается  до  Англ1и,  то  надо  сознаться,  что  улуч- 
шен1я  въ  методахъ  землед'Ьл1я  шли  въ  ней  очень  медленно, 
а  площадь  подъ  посЬвами  продолжала  сокращаться.  Только 
война  и  трудность  доставки  пищи  изъ  Америки  и  Австрал1и 

.?а('тавнли  англиччиъ  задуматься  надъ  безумнымъ  ихъ  пренс« 
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брежен1емъ  землед-Ьлхя.  Въ  1916  году  правительство  назна- 
чило К0МИСС110  для  изсл'Ьдоваьпя  зе.млед'Ьл1я  въ  Апгл111,  и  мы 

иы'Ьемъ.ше;?срб  пер  >/ю  часто  доклада  этой  комисс1н  ̂ ). 
Къ  сожал'ВЕПю,  выводы  комисс1и  (предс'Ьдатель  ея  — лордъ- СеЛЬборНЪ)     проникнуты      СТарИННЫМЪ     ДуХОМЪ     КруП1П.1ХЪ    30- 

мельныхъ  собственникоБъ  -  консерваторовъ,  т.  -  е.  требова- 
Н1емь  покровительствеиьп,!хъ  пошлипъ  на  вззимыс  н^.одукт!,: 
питап;я.    Только    одппъ    изъ    ея   членовъ    (.)]атыо    Уолласы 
НрОТеСТОВаЛЪ  въ    <0С0б0МЪ  МН'^Н1П>    ПрОТИВЪ  Г)ТИХЪ  выводовъ. 

Зато  въ  Приложеп1и  къ  докладу  ко.мисс1и  мы  находили, 
довольно  ц'Ьнныя  даниыя.  Зд-Ьсь  даны  графики  производства пшеницы  и  цЬнъ  на  пое  за  сорокъ  пять  л11тъ  въ  Англ II г,  и 
такая  же  графическая  таблица  дана  для  Соединонгнлхъ  Шта- 
товъ;  изъ  нея  прекраспо  видны  какъ  быстро  растущее  пр  ;- 
иззодство  ишени11,ы,  такъ  и  несравненно  медленн-Ье  увэличи- 
ва1ои11Г1ся  вывозъ;  и^Илотся  также  весьма  интересные  общ1е 
выводы  (См.  11рило:кен1е  ХХП). 

Любопытно  также  въ  Приложен!!!  къ  этому  докладу,  пред- 
ло;кен1е  г.  Фильдинга  (С.  АУ,  Г1е1с11П§),  дасавшаго  показан1я 
по  приглашен1го  Комисс1и  о  возможностяхъ  земледЬл1я  въ 
Апглш.  01чъ  показывасть,  к шъ  Великосрлгашя  и  Ирланд1я 
могли  бы,  на  своей  ныть  уже  обрабатываемой  почв}ь,  при 
ныпЬ  обычиоиъ  среднемъ  урожа-Ь  въ  32  бушеля  съ  акра 
(1-й  пуд.  съ  десят1И1ы),  и  пэире^к^юму  оставляя  18.000.01)0 
десят.  иодъ  лугами  и  сенокосами,  произвести  все,  что  имъ 
нужно  для  прокормлеи1я  своего  иаселен1я  и  потребнаго  ему 
скота.  Не  такъ  давно  мое  угвержденхе  въ  этомъ  смысл15  счи- 

талось «интересною  утоп1ею>;  теперь  же  его  поддерживаютъ 
члены  спец1альной  Комиссхи,  посл'Ь  того,  какъ  они  выслу- 
и;али  показания  ряда  зпающихъ  людей. 

Весьма  поучительна  также  работа  «Недавнее  развит1е 
германскаго  землед-Ьлхя»,  Т.  Г.  ЛГидльтона,  изданная  тою  же 
Коыисс1ею  -).  Въ  ней  проводится  приблизительно  по  той  же 
схем'Ь,  что  и  въ  IV  глав-Ь  этой  книги,  сравнен1е  между  зем.ае- 
д-Ьл^емъ  въ  Англ1и  и  въ  Германии,  и  ука.тно,  какъ  шло  въ 
Герман1и,  усиленнымъ  ходомъ  за  послЬднхе  двадцать-пять 
л-Ьтъ,  подразд'Ьленхе  крупныхъ  хозяйствъ  на  мелк1я;  а  так:ке — 
как1е  усггЬхи  сд1зланы  въ  зсмлед'Ьлхи  вообще,  особенно 
въ  мелкихъ  хозяйствахъ.  Н1^>сколько  выдержекъ  изъ  этого 
доклада  читатель  напдетъ  въ  Приложенхи  XXII 

<)  Раг1  I.  оГ  1116  1\еро11  оГ  111е  А§г!си11и1'а1  РоНсу  ЗиЬ-СотпиИес,  ар- 
ро1|!1сс1  1п  Аи^из!,  1916,  ю  соп^1с1ег  амс]  героп  ироп  Ню  Ме1110(1$  оГ  с(Тесипц 
ап  1асгсазе  1п  Ите  Нотс-^го\\п  Гоос!  ВиррИс^,  Г.огккш  (.^^1аио11е!у  ОШсе). 
1917.  (Парламентская  11здан1Я,  Л?  01.^8506,  цЬиа  3  пенса). 

2)  'Пю  Кесе!11  ис\е1о;лпсп1  оГ  Се1111а11  Л1;г1саииге,  Ьу  Т.  II.  |МЫ111с1оп; 
правительственное  издаию,  №  С±  8305.  Лоыдонь  (ЬиМопс-у  ОГМсс).  1916. 
ц-1]па  4  пенса, 

0^
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ГЛАВА    IV. 

Возможности  земл8Д'1л1Я. 
(Г1р(иолжен1с.) 

Учсшс  Мальтуса.  —  Прогрсссъ  въ  культур'^>  пшеницы.  —  Восточная  Флан- 
дрия.—  Джерсей  п  Гёрызей.  —  111  слг1пй  и  теперешгпй   сборъ  картофеля.— 

Орошен!с.  —  Опьиы  майора  Галлета.  —  Саженая  пшеница. 

Не  М110г1я  книги  им^Ьли  такое  вредное  вл1ян1е  на  развит1е 
экономической  кыс  и,  какъ  -Опытъ  объ  основахъ  народона- 
селен1я»  Мальтуса.  Она  появилась,  подобно  всЬмъ  книгамъ, 
им'Ьющи\;ъ  вообще  какое-либо  вл1ян1е,  въ  благонрхятный  мо- 
ментъ  и  выразила  идеи,  ул{е  распространенмыя  въ  умахъ 
зажиточнаго  меньшинства.  Въ  то  врелш,  когда  мысли  равен- 

ства и  свободы,  пробужденныя  французской  и  американско!! 

революшя:-!И,  проникли  въ  соз1'ан1е  б-Ьдныхъ,  а  богатые  уто- 
мились дилетантскими  экскурсия  .п!  въ  ту  яге  область,  Маль- 

тусъ,  возражая  радикальному  ан:л1йскому  писателю  Годвину, 
выступилъ  съ  утвержден1емъ,  что  рапенство  невозмолспо,  что 
б'Ьдность  большинства  вызвана  не  общоствзннымъ  сгроемъ, 
а  что  она — естественный  законъ.  Онь  говори.гь,  что  народо- 

населен1е  увеличивается  слишкомъ  быстро,  что  новымъ'  при- 
шельцамъ  н-Ьтъ  м'Ьста  за  общей  трапезой  и  что  этотъ  законъ 
не  можетъ  быть  измЬнень  никакими  нрообразован1ями  обще- 
ственнаго  строя. 

Такимъ  образомъ  онъ  далъ  богаты  чъ  классамъ  н'Ьчто  въ 
полФ>  научнаго  возражен1я  нротивъ  идеи  равенства;  а  изв-Ьст- 
но,  что,  хотя  всякое  владычество  основсгко  на  силЬ,  сила 
с::ма  начинаетъ  колебаться,  если  бол'Ье  не  п^  д  ерживаето! 
твердою  вФ>рою  въ  собс^всчлхую  правоту.  Что  же  касается 
бФ.дныхъ  к  ассовъ,  которые  всегда  чувствуют  ь  вл1ян1е  идгй, 
11рсобладаю1Ц1!хъ  въ  данное  время  среди  заж1ггочныхъ  кл;.с- 
совъ,  то  учен1е  Мальтуса  лишило  ихь  надежды  на  улучшен1е 
и  поселило  въ  нихъ  недовЬрхе  къ  об'Ьщан1ямъ  соцхальныхь 
реформаторовъ.  По  с1е  время  мног1е  самые  см'Ьлые  реформа- 

торы не  в-Ьрятъ,  чтобы  было  вззмол^но  удовлетворить  по- 
требности вс'Ьхъ,  если  трудящиеся  работники  и  крестьяне 

потребують  этого,  т'Ьмъ  бо.тЬе  что  временное  улучшен1е  поло- 
жен1я  рабочнхъ  поведетт»  къ  быстрому  увел11чен1ю  населен1я. 

Наука  до  сихъ  поръ  держится  учоня  Мальтуса,  и  поли- 
тическая эконом1я  0С1!0иы!;аеть  свои  разсул{ден1я  на  предпо- 

сылке, о  невозмо'.кности  быстраго  увеличения  нроизводства-- 
невозмо  1:пост[1,  ел  1;доватсль;:о,  удоьлотвор.ггь  нот)^еб1Юст*1 
вс'Ьхъ.  Эта  предпосылка  крЬп.10  сидпгь  ми   головах ь   эеюко- 
>-ПГТОП'Ь,  К^ЧГЬ    КЛсСС;  ЧеСКГ.Й,    Т-ЧГЬ  М  сгчи:' ИЧ  тгЧ'  ГГО*'   11'К0.-!.1. 



Когда  Они  разсул{даютъ  объ  обм'Ьп*,  заработной  платЬ,  наймЪ 
рабочихъ,  реит'Ь  и  потреблен!:?.  Полнгичоская  эконолпя  ни- 

когда не  подшпмалась  выше  гипотезы  объ  ограниченности  и 
недостаточпоспт  ср.'дствъ  кг,  сущестиовант;  ее  считаю гъ  пе- поколебйхмой;  такъ  чтовсЬ  теор1и,  соприкасаюнияся  с\,  иолити- 
ческой  эконолпеп,  строятся  на  томъ  же  ошибочиомъ  пачал'1;, 
и  почти  ьс1;  соц1алпсты  иризиаютъ  эту  иродиосылк-у.  Мало 
того:  дан;е  въ  б1олопн  (т-Ьс^ю  связанной  теперь  съ  соцюло- 
Г1ей)  теор1я  изм'Ьнчивости  видовъ  нашла  нео-.кидаипую  под- 

держку въ  то>гь,  что  Дарвинь  и  Уолласъ  связали  спою  тео|лю 
съ  основною  идосю  Мальтуса.  утвер:!:Д'1я,  что  ирпро.'ных'ь 
средств  ь  ироипта1Ня  ге  хватает  ь  мри  быстр ^.^гь  раз.мио;1:ен1и 
лшво1гп,!хъ  и  растеи1й. 

Ст^вомь,  теор1я  Мальтуса,  шлражал  въ  полулаучной 
форм'Ь  таПныя  по;кол1н1л  бо  атмхт.  кла':с)пь,  сд'Ьлалась  ос- 
ноБан1е.ть  цф.лой  си  темы  и!;акт,:Ч.'С.'сой  фмлософ1и,  которою 
виолиЬ  игопикнуты  умы  образоваин!,1хь  сосло;з1й,  и  воз1.Ф.й- 
сгвовала  (какъ  всегда  бывастъ  съ  иракти';ес1;о)!  (|)илософ1еГ1) 
также  па  теоретическую  фи..ософ1:о  гашего  стол'Ьт1Я. 

Правда,  410  поразительны  'г  росгь  прсизсодительныхъ  силъ 
челоБ'Ька  въ  промышленной  иблас;и  сь  тЬхъ  поръ,  какъ  опъ 
иодчиинлъ  себЬ  паръ  и  электричество,  нъсколько  ио::олебалъ 
учен1е  Мальтуса.  11акоплеп:е  богагст^а  въ  эгой  области  шло 
съ  такой  быстротой,  зт  которою  но  могло  бы  следовать  уве- 

личение народонаселен1Я  при  самыхъ  благоир1ятныхъ  усло- 
в1яхъ.  Но  землод'Ьл1е  до  спхъ  иорл>  считается  оилотомъ  лож- 

ной «теорш»  1\1альтуса.  Иовьйш1я  усовершеиствован1я  въ 
землед'Ьл1и  и  садоводств'Ь  недостаточно  хорошо  изв'Ьстны;  и 
въ  то  время,  какъ  наши  садовники,  наие[;е1:орь  климлту  и 
широт  Ь,  акклпматизируютъ  тро1Н1ческ1я  растен1я,  собирают  ь 
по  Н'Ьскольку  урожасвъ  въ  годъ,  вм-Ьсто  одного,  и  сами  дф,- 
лаютъ  почву  для  каждаго  отдЬльнаго  растен1я,  экономисты 
продолжаютъ  повторять,  что  площадь  земли  ограничена,  а 
тЬмъ  бол'Ье  ограничены  еп  производительны)!  силы,  и  что 
населегпе,  которое  удваивается  черезь  ка;кдыя  тридцать  лЬтъ, 
очень  скоро  дойдетъ  до  недостатка  въ  Лгизненныхъ  средствахъ. 

Шзсколько  примкровъ  того,  что  можеть  давить  земля, 
были  приведены  въ  предыдущей  главЬ.  Но  чЬмь  глубже  из- 
сл1^дуешь  этотъ  предметъ,  т'Ьмъ  бол'Ье  открывается  новыхъ 
поразнтельныхъ  данныхъ,  и  тЬмъ  бол-^Ье  опасен1я  Мальтуса 
представляются  неосновательными. 

Начать  съ  примера  изъ  области  обработки  земли  на  от- 
крытомъ  воздух-Ь, — намь  постоянно  говорятъ,  что  производ- 

ство пшеницы  не  оплачивается,,  а  потому  площадь  ея  пос-Ьва 
въ  Англ1и  уменьшается  изъ  году  въ  годъ;  а  менаду  т-Ьмъ 
французск1е  крестьяне  постоянно  увеличиваютъ  площадь 
своихъ  пос'Ьвовъ  подъ  пшеницей,  при  чемъ  наибольшее  уве- 
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личетпе  пронсходитъ  у  т'Вхъ  се  тей,  которыя  сами  обра^аты- 
ваютъ  свою  собственную  землю.  Вь  течетпе  д'^пятпадцатаго 
в^Ька  французы  почти  удвоили  площадь  своихъ  посЬвовъ 
пшеницы  и  ея  производительность;  такъ  что  количество 
1!шеп[1цы,  вы{;а1цеп110й  во  Франц1и,  увеличил  сь  в^^етверо  ̂ ), 
йародоиаселенхе  же  увеличилось  только  на  41°/о.  'Гк^имь 
образомъ,  увеличеи1е  сбора  пшеницы  оказывается  въ  депять 
разъ  больше  увелнчен1я  народонаселен1Я,  несмотря  на  то, 
что  землед'к111е  задер,живалось  цЬлымъ  рядомъ  ва^кныхъ  пре-- 
пятств1й:  податями,  военной  слуя^бои,  бедностью  крестьян- 

ства и,  ̂ 0  1884  года,  запрещен1емъ  вслкаго  рода  союзов  ь 

между  крестьянами  2).  Помимо  то)'о,  за"  т^Ь  же  сто  л'Ьтъ,  а 
особенно  за  посл15дн1я  пятьдесятъ  л1^тъ,  огородничество, 

плодоводство  и  разведенхе  растеи1й  для  промышлениыхъ  ц'Ь- 
лей  получили  во  Франц1и  такое  огромное  рлзвит1е,  что  мо;кно 
безъ  преувеличеп1я  сказать,  что  французы  получают ь  теперь 

съ  своей  земли,  по  крайней  м1^р'1^,  въ  шесть  или  семь  разь 
больше  того,  что  они  получали  полтораста  л'Ьтъ  тому  назядъ. 
Такимъ  образомъ,  «средства  къ  существованхю»,  получаемый 

отъ  земли,  возросли  почти  въ  15  разъ  быстр'^е,  ч-Ьмъ  народо населен1е. 
Но  прогрессъ  въ  землед1Ьл1И  еще  ярче  выступаетъ,  если 

присмотр'Ьться  къ  техннческимъ  усонершеистваван1ямъ  въ 
обработк'Ь  земли.  Въ  семи  т,есятыхъ  годахъдевятиадцатагов'Ька 
французы  считали  очень  хорошимъ  урожай  въ  89  пудовъ  съ 
десятины,  а  въ  настоящее  время  съ  той  ш.е  десятины  тре- 

буется урожай  не  мен-Ье  133  пуд.;  на  лучше;'!  же  землФ. урожай  считается  хорои1имъ  только  тогда,  когда  даеть 
174 — 194  пудовт^,  а  иногда  онъ  достигаеть   даже  до  222  пуд. 

0  Изсл! [5дован1я  Иззегапс' 1'а  даютъ  ел •Ьду101Ц1Я  цыфры: 
^ 

Народонасе- Десятины С[  едн1п  уро- Урожай  пше Годы. леи1евъ  мил- 
подъ  пше- 

зкай въ  пуд. 
ннцы  въ  пу- Л10нахъ. ницей. сь  десятины. 

дахъ. 
1789 27,0 З.С57.080 36  п.  18  ф. 132.000.000 

1831—41 
33,4 4.892.880 60  п.  30  ф. 

291.340.000 
1 88-^—88 

зя;2 6.363.260 72  п.  36  (1). 467.430  000 

2)  Въ  поздн'Ьйшемъ  нзс.г1;доваи111,  г.  Оже-.'!ар11бэ  (.^ийс-Ьа!!!)^,  «1/о\'г^ 
]1111()11  ̂ 1с  1а  1''1апсе  а;.^г1Со1с5,  Иарижъ,  1912  г.^  прпшслъ  къ  сл+.дугощпм-» выьодамь: 

Площад!.  ^                      Площадь 
Годы        подъ   пшеницей  Годы.       пидъ    пшеницей 

ьъ    дссятинахь.  ьь    десятннахъ. 

13(.2               6.^^23.000  1900               6.282.ГЮ0 
1882               С  571000  1910               Г)997.0(Ю 

1892              6.552  000  -                      — 
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с%  десятины  ̂ ).  Есть  въ  Герматии  ц^лыя  области,  как ь,  Гессе, 
гд'Ь  урожай  считается  удовлетворите. чьпымъ  только  тогда, 
когда  онъ  въ  среднемъ  достигаетъ  14У  пудоьъ.  Въ  Дап1|1- 
же  средн1й  урожай  бываетъ  (190.Ч— 1910  г.г  )  18472  пуд.  сь 
десятины,  или  да}ке  189  нуд.,  какъ  это  было  въ  1910  году-). 
Въ  центральной  Франц1И,  на  опытныхъ  фермахъ  пзъ  году  въ 
годъ  получается  по  106  пудовъ  съ  десяти {нл,  а  на  многихъ 

фермахъ  с'Ьверной  Франц1и  е}кегодно  собирается  отъ  222  до 
27о  пудовъ  сь  десятины;  при  особсниомъ  же  уход^^,  на  огра- 

ниченной площади,  получалось  даже  но  ."324  пуда  ̂ ).  Вообще, 
профессоръ  Грагтдо  не  сомневается  вь  томь,  что  при  пра- 
вильномъ  выбор'Ь  с^Ьмянъ,  рядовомъ  пос'Ьв'Ь  и  при  надлсжа-' 
щемь  удобрен1и  урожайность  мож^  тъ  сильно  превзо1'1ти  тепе- 

решнюю среднюю,  тогда  какъ  издержки  по  обрлботкФ.  умень- 
шатся на  50^  р,  благода])я  машииамь,  не  гово])Я  уже  о  паро-', выхъ  лопатахь  и  машинахъ  для  измельчен1я  почвы.  Пока, 

он'Ь  встр-Ьчаются  только  пзр'Ьдка,  но,  несомненно,  воЛтутъ  во 
всеобщее  употреблен1е,  какъ  только  челов'Ьчество  почувствуетъ 
потребность  въ  увеличен1и  землед'Ьльческихъ  продуктовъ. 

Въ  сущности,  значительный  прогрессъ  уже  сд'Ьланъ  во 
французскомъ  землед-Ьлш  за  послЬднхя  двадцать  пять  л-Ьтъ, 
благодаря  распространеп1ю  машинъ;  но,  конечно,  остается 
сд-Ьдать  еще  очень  много  для  дальн-Ьйшихъ  усовершенство- 
ван1й.  Такъ,  наприм'Ьръ,  въ  1908  г.  во  Франши  работали  уже 
25.000  жнеекъ  и  1.200  сноповязалокъ,  тогда  какъ  въ  1882  г.' 
было  только  240  тЬхъ  и  другихъ.  На  д'Ьл-Ь  же  знатоки  земле- 
д15Л1Я  утверждаютъ,  что  Франщи  надо  бы  имЬть,  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  375.000  жатвенныхъ  и  300.000  косильныхъ  ма  пп;1ъ. 
То  же  самое  можно  сказать  объ  нскусственномъ  удобрен1и, 
орошен1И,  водокачальныхъ  машинахъ  и  т.  д. 

Средн1е  уронсап  по  десяти.тЬт1ямъ,  начиная  съ  1834  г.,  представляются 

въ  сл-Ьдующемъ  вид-Ь: 
г^...  Урожай  р.^,-  Урожай 
Го^"-  въпудахъ.  ^^^"-  въпудахъ. 

16.34-43        ЗШ.ООО.СОО  1884  —  95  491.167.000 
1856  —  65        454.830.000  1896—1905  53^.0<^0.00(^ 
1876  —  85        466.330.0С)0  1906  —  1909  5.56.667.а1<) 

Сборъ  пшенпцы,  такимъ  образомъ,  уве.1ичп.1ся  за  70  лЬ;-ъ  на  75  про- 
цент^въ,  тогда  какъ  насе.1ен1е  возросло  только  ка  20  процентовъ.  Для  кар- 

тофеля ростъ  производства  былъ  еще  быстр  Ье:  тогда  какъ  въ  1882  г.  они 

выращивали  только  бб.ЗОО.Оад  пудовъ,  въ  19)9  г.  эта  цыфра  подал.!  асыкз 

109.400.000  пуд.,  прпчемъ  средн1й  урожай  съ  десятпиы  былъ  уже  133  цуд-, 
въ  1882  году  до  190  пуд.  въ  1909  году. 

1)  Сгапйеаи,  «Е1и|1с8  а§гопою1яисз».  2-те  8ёг1е.  Раг1з,  1888  г.       _ 

2)  Хотя  почти  ровно  одна  треть  обрабатываемой  площади  Дашп  за- 
сЬвается  злаками,  въ  Дан1и  им-Ьлось,  въ  1910  г.,  2.253.980  головъ  рогатаго 

скота,  протпвъ  1.238.000  въ  1871  г.  п  1.470.000  въ  18Ь2  г. 

3)  К181ег  «РЬузю1о^^1е  е1.  спИиге  с1и  Ыё>,  Раг1я,  1ь&6  г.  Взявъ  въ  цъ- 

ломъ  урожайность  пшеницы  во   Франщи,  мы  зам*чаемъ  сд-ЬдующШ    по- 
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Прпнявъ  во  впнмаихе  неблагопр1ятныя  экономичесшя 
УСЛ0В1Я,  въ  которыя  повсеместно  поставлено  землед'Ьл1е, 
ничего  удивляться  тому,  что  еще  и'Ьтъ  въ  Европ15  шнрокаго 
прг1:>гЬнен1я  усовершенствованныхъ  методовъ  обработки  на 
большихъ  прострлнствахъ;  ыо  т-Ьмъ  бол'Ье  слФ.дуетъ  указать 
усп1хи,  достигнутые  въ  отд-^льнухъ  ы'15Стностяхъ,  находя- 

щихся въ  особенно  благопр1ятныхъ  услов1яхъ,  и  гд-Ь,  по  т^Ьмъ 
или  другимъ  причинамъ,  тяжелые  поборы  и  земельные  законы 
не  зад:фжива!г;тъ  прогресса  землед15л1я. 

Возьмемь  для  примера  Саффзларскхй  округь  въ  восточное 
Фландр1и.  Иа  плоя^ади  всего  въ  13.700  десятпнъ  населеше 
въ  30.000  жителей,  состоящее  исключительно  изъ  крестьянъ, 
Н8  только  корг,н1тся  сэмо,  НО  и  выкармливаетъ  не  ыен'Ье 
10.720  гол  въ  круппаго  рогатаго  скота,  3.800  барановъ, 
1.815  лоьчадеп  и  6.550  свиней,  выращнваеть  ленъ  и  вывозитъ 
разнообразные  сельско-хозяйственные  продукты  ̂ ). 

Другой  прилг!  ръ  подобнаго  рода  встречается  на  островахъ 

Джерсе'Ь  и  П-рпз  .-'}>,  жители  которыхъ,  счастливо  нзб'Ьгнувъ 
«блага»  рилскпхъ  законовь  п  крупнаго  зе-млевлад'Ьн1я,  до  сихъ 
поръ  ншвутъ  по  обычному  норманскому  праву.  На  маленькомъ 

острове  Джерсе-е  (12  версть  длины  и  мен'Ье  9  верстъ  ширины) 
продолжаетъ  господствовать  нолевая  культура,  и,  несмотря 
на  то,  что  онъ  состоитъ  всего  изъ  10.620  десятинъ,  включая 
и  скалы,  онъ  прокармливаеть  населен1е,  при  которэмъ  при- 

ходится по  пятгс  чеяов1ькъ  ла  десяптщ  (о1  жителей  на  1  кв. 
вер.),  и  всЬ  писатели-агрономы,  побывавш1е  на  Джерсе'Ь, 
единогласно  расхваливають  благосостоян1е  тамошпихь  кре- 

стьянъ и  удивительные  результаты,  которыхъ  они  достигли 
на  своихъ  маленькихь  фермахъ,  отъ  двухъ  до  семи  десятинъ 
(часто  даже  меньше  двухъ  десятинъ),  посредствомъ  разумной, 
высокой  обработки  земли. 

1\н10г1е  читатели  будутъ,  в'Ьроятпо,  очень  удивлены,  узнавъ, 
что  почва  Джерсея,  состоящая  изъ  выв1',грившагося  гранита, 
безъ  органическихъ  частей,  вовсе  не  особенно  плодородна 
и  что  климатъ  острова,  хотя  и  мен'Ьэ  облачный,  чЬмъ  въ 
Великобритан1и,  во  многомь  уступаетъ  посл'Ьдкему  въ  томъ 
отношеши,  что  на  ДисерсеЬ  л'Ьтомь  меньше  солнца,  а  весною 
больше  холоди ыхъ  вЬтровъ.  Въ  начал Ь  этого  столЬтхя  жи- 

тели острова  кормились  главнымъ  образомъ  привозной  ни- 
щей 2),  и  недавними  усп'Ьхами  они  всецпло  обязаны  труду, 

вложенному  въ  землю,  спстем-Ь  землевлад-Ьнхя,  праву   насл'!;- 

гроссъ:  въ  1872— 1881  гг.  средч!й  уролгпй  съ  десятины  =::=  88  пуд.,  а  въ 

1682 — 1890  гг.  онь  достига.гь  съ  д'есяпшы  102  п\д.  Въ  точен1е  10  .тГ.тъ 
урожайность  увел11чи.аась  на  14"/о.(РгоГ.  СУ.  Саго1а,  «1.С8  сегёа1ей>, р.  70). 

О  О.  (1е  ]\огс!10\-е  с1е  Оеп1егу11еп,  <Ьа  ре1:1о  сиНиге  йез  Пан^гез  Ьс1- С'  5>,  Оапс!.  1878  г. 
^)  Сы.  при.1о:кс1ие  ХШ. 
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дован1Я  земли  и  перехода  ся  изъ  рукъ  въ  руки,  весьма  от- 
личному отъ  того,  которое  господствуеть  въ  другихъ  мЬстахъ, 

отсутств11о  государствен!) ыхъ  податей  и  тому,  что  нФ.которы)! 

общннныя  прииычки  н'обычаи  взаимен  >мош,и  сохранились  у жителей  до  сихъ  порь.  Плодородте  лее  почвы  с  <здапо  отчасти 
морскими  водорослями,  скопляющимися  иа  берегахь  и  со- 
столщими  въ  общест1]е:и10мъ  влад1ийи,  но  преимущественно, 
искусственнымь  удобрен1емъ  пзготовляемымъ  въ  Блэйдои'Ь-на- 
Та11И'Ь  изъ  гуано,  изъ  отбросовь  съ  желЬзныхъ  фаб])ииъ,  (1)0с- 
форитоьъ  и  да:ке  изъ  1:осто11,  привезенгнлхъ  изъ  Илеспь!,  и 
кошачьих'ь  му?,:11Ч,  вывезепиых'ь  изъ  Египта. 

Пзв1^стио,  что  за  1]осл'Ьдн1я  тридцать  л-Ьтъ  островъ  Джер- 
сей  1!рослапил(я  ранпммъ  картофелемъ,  который  мЬстные 
крест,  яие  ыачалп  разводить  въ  широкихъ  разм'Ьрахь,  дости- 

гая очень  хорошихъ  результатовъ.  Они  стараются  выращи- 
вать его  к'акъ  можно  раньше,  пока  и1и1а  ему  на  р1лнк'Ь 

стоить  вь'сокря,  отъ  2  руб.  00  кон.  до  3  руб.  за  нудь,  вь 
бол'Ье  укрытыхъ  отъ  в1^тра  ы'Ьстахъ,  со  склономъ  на  юго- 
востскъ,  —  хотя  бы  эти  поля  покрывали  не  болГе  нЬсколь- 

кихъ  деся'тковъ  квздратныхъ  саженъ,  но  гд'Ь  выкапывай  е 
можно  начать  ул^е  въ  начаЛ'Ь  мая.  При  этомъ,  крестьяне 
выработали  цЬлую  систему  картофельной  культуры,  пачиппя 
съ  выбора  клубней,  приспособлеп1й  для  ихъ  произрастания, 
выбора  хорошо  располол^енпаго  м'1';ста,  подбора  подходя щаго 
удобрен1я  и  кончая  особымъ  ящи.:оыъ  для  перваго  прора- 
стан1я  картофельныхъ  клубней  ̂ ). 

Въ  1еоиц'и  мая  и  въ  начал'Ь  1юня,  когда  вывоз  ь  картофеля 
изъ  Джерсея  идеть  въ  широкихъ  1)азм'1'.рахь,  ц'Ьлы  I  флотъ 
пароходовъ  ходитъ  мелгду  этимь  островомъ  и  иоргами  Англ1и 
и  Шотланд1И.  Въ  гавань  Сентъ-Элье  входитъ  е;кедпе!И10  отъ 
восьми  до  десяти  пароходовъ,  которые  въ  двадцать- четыре 
часа  пагрулсаются  картофелемъ  и  ухо,  ятъ  въ  Лондоиъ,  Саус 
хэмитопъ,  Лигерпуль,  Ньюкастль  и  Шотланд1ю.  Такпмъ  об 
ра.чомъ  каи^дое  ЛьГ'^  вывозится  отъ  3.000.000  до  3.70^.000  пуд 

,  ')  Техи,.чес1С1Я  подробиостп  культурм  картофс.ш  описаны  въ  стлтьЬ 

длюрсеискаго  земледЁлы!а  въ  «Лои.чш!  о1'  11о1Ч1сиииге>,22  и  2У  мая  1ь9  >  г., но  особен!: аго  Бнимак1я  аас.|ула1васг1-  колле[;тш?пый  характеръ  развит1я 

этой  отрасли  3^  ылед'Ьл!я.  Во  мпогнхъ  м^стахъ  южнаго  берега  Лнгл111,  осо- 
бен1:о  ьъ  Ко- т^аллпсЬ  н  южноыъ  Девой!},  также  молено  было  бы  выращи- 

вать ранн1й  1;артофель,  п  н'Ькоюрые  чамошнге  фермеры  выканываютъ  его 
въ  небольшнхъ  разм-Ьрахъ  такъ  же  1-ано,  какъ  и  на  ДжерсеЬ.  Но  пока  эта 

культура  сосредоточена  въ  рукахъ  отд'Ьльныхъ  землед'Ьльцевъ,  результаты 
ея  необходимо  будутъ  ниже  т-Ьхъ,  которые  получактъ  джерсейск1е  кре- 

стьяне, благодаря"  своему  коллективному  опыту.  Впрочемъ,  за  посл-Ьднее 
десяти л'Ьтхе  значительные  успехи  ьъ  усиленномъ  огородннчествЬ  были 

сД'Ьланы  въ  Корн1аллнс'Ь,  особенно  ьъ*  ок-рестностяхъ  Пензанса,  и  надо 
яад-Ьяться,  что  :  тн  П'  рвые  усь'Ьхн  вызовугь  дальнЬйшее  распространеше 
этой  отрасли  зсылед'1зл1я. 
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картофеля,  стоимостью  огь  2.600.000  до  5.000.000  руб.,  смотри» 

но  году.  Если  же  принять  во  вииматпе  и  м-Ьстное  потребле- 
н1е,  то  выращивается  не  мен'Ье  четырехъ  милл1оновъ  пу- 
довъ,  несмотря  на  то,  что  иодъ  картофель,  ратнй  ипоздн1Й, 
отведено  не  бол1]е  2.400 — 2.770  десятинъ,  и  что  ранп1н  кар- 

тофель никогда  не  даетъ  такого  обпльнаго  урожаи,  какъ 
ноздшй.  Следовательно,  на  острове  ДлсерсеФ  получается  въ 
среднемъ  отъ  1.670  до  1.840  пудовъ  съ  десятины,  тогда  какъ 
среднее  для  Англ1и  едва  доходить  до  1.000  пудот^. 

'Готчасъ  послЪ  уборки  картофеля,  на  его  м'Ьсто  сажаютъ 
свеклу  или  брюкву,  пли  сЬютъ  «трех.м'1:сячную»  (особенно 
быстро  поспФзвающую)  пшеницу.  Ни  одного  дня  не  теряется: 
какъ  Т0Л1К0  часть  поля  освобождается  отъ  картофеля, — хотя 
бы  оио  в'^е  покрывало  только  четверть  десятины, — свободная 
часть  тотчась  же  занимается  новымъ  пос^^вомъ.  Часто  слу- 

чается, что  на  разд'Ьленномъ  на  4  части  небольшомъ  нол1^ 
три  части  его  заняты  уже  пшеницей  различиаго  возр  ста, 
на  четвертой  н^е  только  что  начали  вырывать  картофель. 

Отличное  состоян1е  луговъ  и  пастбищъ  на  островахъ 

Джерсе'Ь  и  Гёрнзе15  много  разъ  уже  было  описано.  Хотя  пло- 
щадь, отведенная  на  остров15  Джерсе^Ь  кормовымъ  травамъ 

въ  сЬвооборот^Ь  и  постояпнымъ  лугамъ,  меньше  4.070  деся- 
тинъ, на  немъ  откармливается  около  12.300  головъ  крупнаго 

рогатаго  скота  и  около  2.300  лошадей  для  работы  и  на 
племя. 

Кром'Ь  этого,  ежегодно  вывозится  около  100  быковъ  и 
1.600  коровъ  ̂ ),  такъ  что  въ  настоящее  время,  по  зам'Ьтк'Ь 
одной  американской  газеты,  въ  Америке  больше  джерсейскихъ 

коровъ,  ч1.мъ  на  самомъ  Джерсе'Ь.  Джерсейсшя  молоко  и 
масло  пользуются  широкою  изв1}стностью,  равно  какъ  и  груши, 
которыя  растутъ  на  открытомъ  во.здуХ'Ь,  при  чем  ь  на  каждую 
изъ  нихъ  над'1.вается  сЬтка  для  защиты  отъ  насЬкомыхъ;  и 
еще  болФ^е  того  славятся  фрукты  и  овощи,  выращиваемые 
въ  теплицахъ.  Словомъ,  въ  общемъ,  съ  каладой  десятины 
всей  поверхности  острова  получается  земледтльческихъ  щю- 
дуктовъ  па  сумму  13.000  руб.  (50  фуппювъ  стерл.  съ  акра 
^юверхноопи). 

Такой  доходъ  можно  признать  ул^е  вполн-Ь  удовлетвори- 
тельнымъ.  Но  ч'Ьмъ  бол-Ье  мы  изучаемъ  современныя  усо- 
вершенствован1я  въ  землед1^Л1  т,  т'Ьмъ  бол'Ье  уб'Ьждаемся,  что 
пред'Ьлъ  производительности  земли  еще  далеко  не  достигнуть 
даже  на  Дл^ерсеЬ.  Постоянно  открываются  новые  горизонты. 

За  посл1'.днее  полстол'Ьт1е  наука,  особенно  хим1я  и  техЕШ- 
ческ1я  знан1я,  такъ  расширили  и  увеличили  власть  человФ>ка 

*)  См.  приложеп1е  ХШ. 
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надъ  живой  и  мертвой  щ.иродой,  что  въ  этой  области  совер 
тепы  чудеса.  Теперь  же  насталъ  черодъ  совери]ить  та1ля  же 
.чудеса  въ  области  возд15лывап1я  растений.  Разумъ  чолов'Ь'  а 
1п,  обращехпи  съ  лсивы.ми  тканями  и  паука  вь  позтиии  леи 
выхъ  существъ,  выступаютъ  съ  налг1;ре1пемъ  сд'1;лать  въ 
^области  выращпсгнья  пищи  то,  что  механика  и  хнм!я  сд1-.- 
лали  въ  искусстве  об1^або^ки  металловъ,  дерева,  хлопка  и 

'друпкхъ  мертвыхъ  растительпыхъ  тканей.  И  теперь  почтп каждый  годъ  приносить  ешмъ  что-пнбуд',  новое  въ  искус- 
ств'Ь  землед'Ьл1я,  которое  столько  стол1/г1й  погружено  было въ  дремоту. 

Мы  вид'Ьли,  что  въ  Англ1и  вь  сроднемъ  соби^аютъ  по 
тысяч!',  пудовъ  картофеля  съ  десятпгш,  а  на  Джерсе-Ь  почт^1 
в  вое  больше.  Но  пзв'ЬстгплГ!  а11гл11"1СК1й  са  ,оводъ  г.  Найтъ 
лп!§110  однажды  получилъ  съ  одной  десятины  4.820  пудовъ; 

а  на  кон1сурс'Ь  въ  .МгптесогЬ  было  удостов^фено,  что  съ  деся- тины получилось  4.900  пуд. 
Такой  урожай  пеБ1^роятно  великъ.  Но  французск1й  про- 

фессоръ  Эме  Жираръ,  предпри11явш1й  рядъ  оиытовъ  съ  пЬлью 
изс.тЬдопать  наилучш1я  услов1я  для  произрастан1я  картофе.ш, 
получилъ  еще  лучше  результаты  ^).  Онъ  не  обращалъ  вни- 
ман1я  на  показные  урожаи,  получаемые  посредствомъ  обиль« 

наго  удобретпя,  но  тщательно  изсл-Ьдовалъ  всЬ  услов1я:  раз- 
ные сорта  картофеля,  глубину  посадки  и  обработки  земли, 

разстоян1е  между  рлстен1ями.  Нотомъ  онъ  вошелъ  въ  пере- 

1н1ску  съ  350  землед'Ьльцами  различныхъ  областей  Франц1И, 
сообщая  имъ  о  своихъ  опытахъ  и  побуждая  ихъ  также  про- 

изводить опыты.  Д1ног19  изъ  его  корресподентовъ,  точею  сл-Ь- 
дуя  его  указанЁямъ,  производили  опыты  въ  небольшихъ  раз- 
м'Ьрахъ  и,  Бм^.то  обычныхъ  500  пудовъ  получили  до  3.350  п 
|').020  пудовъ  съ  деслт11ны.  Ни  одипъ  изъ  нихъ  пе  получил<> 
мемье  2.010  пудовъ  съ  десятины;  н-Ькоторые  получили  по 
3.350,  а  въ  среднемъ  сто  десять  землед'Ьльцевъ  получили 
но  2.430  пудовъ  съ  десятины. 

Но  промышленность  все-таки  требуетъ  еще  большаго  уро- 
и^ая.  Въ  ГерманЁи  и  Еельг1и,  гдЬ  много  картофеля  и.-етъ  на 
вннокуреннь:е  заводы,  влад'Ьльцы  такихъ  заводовъ  стремятся 
получить  какъ  мо:!  но  бол^е  крах.мала  съ  десятины,  и  вь 
ГерманЁи  было  произведено  много  оиытовъ  картофельной 
культуры,  которые  дали  съ  десятины  полторы  тысячи  пудовъ 
для  худшихъ  сортовъ,  2.340  для  хорошихъ  и  5.420  пудовъ 
для  самыхъ  лучшихъ  сортовъ. 

Таким ъ  образомъ,  урожаГнюсть  картофеля  колеблется  между 
пятью    стамгс  и  пятою    тысячами    пудовъ   съ  десятины,    и 

М  См.  Л11па1с8  :  о'0!1опи'|1ио5,  1892  и  1893  г.;  ̂ оигI1а1    ск'й    ЕсопоимзЮь'» 
февраль  1>!93  I.    ̂   !)■  215. 
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Является  вопросъ:  что  требуетъ  меньше  труда  на  обработку 
земли,  посадку  картофеля,  окапыванье  и  сборъ  и  меныинхь 
зшпратъ  на  удобрение,  у[)Ожай  въ  5.000  пудовъ,  полученныхъ 
съ  десяти  десятииъ,  или  т15  л^е  5.000  пудовъ,  собранные  на 
одной  или  двухъ  десятинахъ?  Если  трудъ  не  принимается 
въ  расчетъ,  а  имЬетъ  значение  только  каждая  коп-ЬГжа,  истра- 

ченная па  с'вмепа  и  удобрен1е  (какъ  это,  къ  несчаст1ю,  часто 
бываетъ  у  крестьяпъ),  то,  по  необходимости,  приходится  дер- 
и:аться  ио|;ВОЙ  системы.  Но  разв'Ь  эта  система  наиболее  эко- 

номна? Къ  сожал'Ь1П10,  люди,  взявш1еся  изучать  науку  о 
народномъ  хозяйстве,  и  экономии  въ  немъ,  т. -е.  политиче- 

скую (о^щеотвеппцю)  экономт,  воссе  не  за=и1ма10тся  именно 
в  прссами  эг:опоы1и. 

Беря  прим IV ъ!  изъ  другой  области,  мы  видф,ли  что  пъ  Саф- 
фэларскомъ  округ'Ь  и  на  остров15  /[жерсе-Ь  съ  каждой  деся- 

тины сЁяпой  травы,  луговъ  и  иостоян!!Ыхь  пастбищъ  про- 

кармливается по  три  головы  круппаго  рогатаго  ско'та,  тогда 
какъ  въ  другихъ  м'Ьстахъ  па  это  требуется  отъ  двухъ  до 
трехъ  десятииъ.  Но  можно  достигнуть  еще  лучшихъ  резуль- 
татовъ  при  помощи  орошен1я  луговъ  сточными  водами  изъ 
городовъ,  или  н^е  чистою  рЪчпою  водою.  Въ  Англ1и  фермеры 
довольствуются  сборомъ  въ  250  или  300  пудозъ  сФ>на  съ 
десятины,  а  въ  Саффелпрскоыъ  округ^Ь  только  сЬнокосъ,  даю- 
щ1й  по  четыреста  пудовъ  съ  десятины,  считается  хорошимъ. 

Но  на  орошенныхт!  поляхъ  во  Франц1и,  въ  Вогезахъ,  Еоклюз'Ь 
и  т.  д.,  обыкновенно  собираютъ  по  тысяче  пудпвъ  сухого 
с'Ьна  съ  десятины,  далее  на  плохой  землЬ.  Сл^Ьдовательно,  съ 
каждой  десятины  получается  значительно  больше,  ч1'.мь  тре- 

буется для  одной  молочной  коровы  (па  которую  полагается 

около  310  пудовъ  с^Ьна  въ  годъ).  Вообще  результаты  ороше- 
Н1Я  оказались  такими  удачными,  что  во  Франгии  въ  течен1е 
1862 — 1882  гг.  орошалось  уже  не  мен'Ье  501.350  десятинь 
луговъ  1);  сл1>довательно,  къ  ежегодному  доходу  страны  при- 

бавилось мясной  нищи  не  мен  Г.е,  ч-Ьмъ  для  полутора  милл1она 
взрослыхъ  людей,  и  пища  эта  не  ввозилась  изъ-за  границы, 
а  получалась  внутри  страны.  Благодаря  орошен1ю,  ц'Ьнность 
земли  въ  долин'Ь  Сены  удсои.^шсг,;  въ  долии'Ь  Саоны  она  уве- 

личилась въ  пять  разъ,  а  на  н-Ькоторыхъ  ландахъ  Бретани 
въ  десять  разъ  ̂ ). 

Кампиисшй  округъ  въ  Бельг1и  иредставлЯеть  класспческхп 

прим'Ьръ.    Это    была    очень    неплодородная    м^Ьстность,     со 
V-';   

)  Вагга!,  въ  „^ои^па1  с1'а^пси1!иге  рга^^^ие",  1889,  февраль;  ВоНе!, 
„ПогЬаеез  еЬ  рга1г1ез  па1иге11ел",  Парпжъ,  1887. 

2)  Увеличснхе  урожайности,  благодаря  орошению,  весьма  поучнтелмю  Въ 
совершенно  безплодной  Солонь-Ь,  благодаря  орошению,  сборъ  сЬна  ранняв- 
ш1йся  прслсде  124  пудаыъ  съ  десятины,  поднялся  до  500   пудовъ.  Въ   ЭнЬ, 
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снявшая  иреимущестпеппо  изъ  морс:-ого  песка,  который 
былъ  панесенъ  неправильными  возвышенностями  и  зар'осъ верескомъ;  десятина  такоГ!  земли  ирода^^алась  отъ  6  руб.  50  коп. 
до  9  рублей.  Теперь  же,  благодаря  орошен1ю  и  труду  фла- 
мандскихъ  крестьинъ,  съ  калсдой  десятины  получается  пища 
для  трехъ  коровъ,  а  наво:гь  употребляется  для  д.чльи'Ьпшихъ 
улучшен1Й. 

Орошаемые  луга  вокругъ  Милана  являются  другимъ  разп- 
тельпымъ  прим'вромъ.  Слпшко.мъ  8.000  десятинъ  орошаются тамъ  водой  изъ  сточных ь  трубт,  города, -и  съ  десятины,  на- 
1:а1пивается  ежегодно  отъ  1.300  до  1.700  пудовъ  сЬна;  на 

н'Ькоторыхъ  лугахъ  собираютъ  дал;е  до  3.000  пудовъ  съ'  де- сятины, то-есть  пищу  для  И  коровъ,— в;^  девять  разъ  боте 
того,  что  даютъ  хогюгтс  мцавъ  Лпг.г'ш  ̂ ).  Впрочемъ,  англ1й- 
скимъ  чптателямъ  нЬтъ  надобности  'Ьхать  въ  Миланъ,  чтобы 
уб1]диться  въ  хорошихъ  результатахъ  орошен1я  изъ  сточныхъ 
трубъ.  Прпм1^ры  тому  мо:кно  найти  въ  Апглн1,  въ  оп[,!тахъ 
сэра  Дж.  Лоуза  (Ьа\уе8)  и  въ  особенности  въ  Крэкептннни,  въ 

окрестпостяхъ  Эдинбурга,  гд-Ь  по  словаыъ  Гонпа  -),  рость 
многол']Ьтн11хъ  с'Ьяиыхъ  травъ  усиленъ  настолько,  что  онЬ 
достигаютъ  полиаго  развит1я  въ  одинъ  годъ,  в:>гЬ(  то  трехъ 
пли  четырехъ.  Пос^Ьянныя  въ  август-Ь,  он-Ь  дают'.  первый 
сборъ  осенью,  а  зат'Ьмъ,  начиная  съ  весны,  даютъ  еж  ччЬсячно 
по  670  пудовъ  съ  десятины,  чго  составляетъ  въ  14  гЬсяцевъ 
около  9.400  пудовъ  (зеленаго)  сЬпа  съ  десятины.  На  .  'оджской 
ферл'Ь  получають  отъ  семи  до  восьми  тысячъ  пудоБ  ь  травы, 
посЬянной  носл'Ь  злаковъ  безъ  новаго  удобрен1я.  1>ъ  Оль- 
дершотт'Ь  собирается  отличный  уролгай  картофеля,  а  въ  Ром- 
форд'Ь  (на  ферыЬ  Бретонъ)  полковнилъ  Гопь  полу  .плъ  въ 
1871 — 72  гг.  совсЬыъ  необыкновенные  урожаи  раз  П1чныхь 
горнеплодовъ  ^). 

Можно  такимъ  образомъ   сказать,    что  въ  то  вре?  я,   какъ 

въ  Западной  Европ'Ь  требуется  отъ  двухъ  до  трехъ  десятин  ь 

г.  Пюрпсъ  истратилъ  7.030  руб.  на  орошение  92  деоятшгъ  и  получилъ 
иа  12.800  пудовъ  больше  отлпчпаго  сЬна.  1^ъ  южной  Франц,!]',  посред- 
ствомъ  орошен1я,  легко  увелачивають  уро:каГ1  ппаеиицы  съ  дссяН'  ;м  пудовъ 
иа  пятнадцать;  въ  огородннчеств'Ь  же  орошен1е  легко  увелич^ваотъ  до- 

ходность на  тысячу  руб.юй  съ  десятины.  (См.  Н.  8ае;п1сг,  ,,0роиои1е",  въ 

и1сиоппа1ге  с1'аг;г1с1111иге,  Барра  !я,  т.  III,  стр.  339). "Едва  ли  и}жно  при- бавлять, что  въ  ЕгнптБ  и  на  сухихъ  плоскогор1яхъ  Сосди!:сии;.1хъ  111та- 
товъ  ор  :'шен1е  даегь  еще  бол'Ье  благо дЬтсльные  резуль^.аты. 

<)  и1с!101!па!ге  с1'Ао;:1  пИиге,  та  же  статья.— См.  также  Прило  •гец1е  XIV. 
2)  Коппа,  ,,Ьс8  1гг1йаСюп5".  Т.  111,  стр.  67,  Раг13,  1890  г. 
3)  Профессоръ  Ропна  даетъ  слЬдующи!  дыфры  урожая  съ  I  ротаемой 

десятины:  4.9  Ю  пудовъ  картофаш.  2.700  пудоиъ  .'латодвота,  19.Г0-)  пудонъ 
свеклы,  18.4'Х)  пудовъ  моркови,  1..500  до  3.3-50  пудовъ  различны:-. ;.  сортовъ 
|;а11устьт  и  т.  д.  Ки^  >  бо.|1;е  ;:ам1;чатслы!Ы  ре:5у.1ыаты,  достагиут  ме  г.  Гоп- 
п:^1^томъ  въ  культуръ  растсн1Й  для  силоса.  (См.  ого  сочт!С111е:  Ооррам, 

„.Мапис!  11с  1а  сц'Щ.с  ч'ех  таТз  с1  а111ГСй  Гои1та1;1'>;  \ог15".  |*аг1?,  1877.) 
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для  пролормленхя  трехь  коровъ,  и  только  въ  немногихъ  мЬ 
стахъ  для  этого  достаточно  одной  десятины,  занятой  сЬяными 
травами,  лугами  и  постоянными  пастбищами, — иосредствомъ 
(»роше1пя  (которсс  быстро  окупается,  ко1да  дЬло  поставлено 
иравильпо)  получается  возможность  прокормить  на  одной  деся- 
тин'Ь  вдвое  или  даже  втрое  больше  скота.  Кром'Ь  того,  получае- 

мые теперь  высок1е  уро  ...и  корненлодовъ  (отъ  12.000  до  18.000 
пудовъ  свеклы  съ  десятины)  дают :.  полную  возможность  уве- 

личить число  скота,  не   уменьшая  площади  ЕОсЬва  злаковт^ 

Я  долженъ  упомянуть  еще  обь  одномъ  многообЬвщющемь^ 
но  еще  недостаточно  изслЬдовапномъ  въ  Европ^Ь,  внд'Ь  земле- 
дЬл1я, — о  почти  садовой  культурф>  злаковъ,  которая  широко 
распространена  на  Дальнемъ  Восток'Ь  и  начинаотъ  привле- 

кать вниман1е  Западной  Европы. 
На  первой  международной  выставк1;  1851  года  майоръ 

Галлетъ  (изъ  Маноръ-Хауза,  въ  Брайтон'Ь)  выставил  ь  ц-Ьлый 
рядъ  ннтересныхъ  экземг!:]яровъ,  которые  опъ  называль  зла- 

ками съ  родословной  (рес11»гее  сегоа18).  Выбирая  лучш1я  расте- 
н1я  съ  поля  и  продолжая  отборъ  изъ  года  въ  годъ,  онъ  до- 

бился новыхъ,  бол15е  плодородныхъ  разновидностей  пшеницы 
п  ячменя.  Каладое  зерно  этихъ  злаковъ,  вм'Ьсто  обычныхъ 
2 — 4  колосьевъ  давало  10 — 25  колосьевъ,  а  въ  лучшихъ  ко- 
лосьяхъ  было  не  по  60 — 65  зеренъ,  а  вдвое  больше. 

Для  того,  чтобы  получить  так1е  плодородные  сорта,  майоръ 
Галлетъ  не  сЬпль,  а  сажалъ  зерна  рядами  на  разстоя1пи,  въ 
каждомъ    ряду,    отъ    10    до    12    дюймовь   другъ    отъ    друга. 

Благодаря  такому  способу,  каждое  зерно  имЬетъ  много 
М'Ьста  для  такъ  наз.  «ЬаНар^е»,  кустован1я,  и  даетъ  по  десяти, 
пятнадцати,  двадцати  пяти,  а  иногда  даже  90  и  100  ко- 

лосьевъ; а  такъ  какъ  въ  каждомъ  колосЬ  бываетъ  отъ 
60  до  120  зеренъ,  то  одно  зерно  мол^еть  дать  отъ  500 
до  2.500  зеренъ.  На  митннгЬ  Британской  Ассоц1ац1и  въ  Экзе- 
тер'Ь  г.  Галлетъ  выставилъ  экземпляры  кустившихся  пшени- 

цы, ячменя  и  овса,  полученныхъ,  каладый  кустъ,  изъ  одного 
зерна  н  содержавшихъ  слЬдуюпдее  количество  стеблей:  пше- 

ница 94,  ячмень  110,  овесъ  87  ̂ ).  Ячмень  на  ста  десяти  стеб- 
ляхъ  далъ  около  5.000 — 6.000  зеренъ.  Подробное  описанхе 
такого  диковиннаго  уро;].ая  сд1злано  дочерью  Галлета  и 
очень    распространено,    такъ    л^е,    какъ   и    его  брошюры  ̂ ). 

•)  Докладъ  <0  рЬдкой  110сад!{Ь  п  отбор!;  с1[>млпъ>  (Т1йп  8ео(.Ипд  апй  Ню 
ЗсксИоп  оГ  Ьеес!),  читанный  псредъ  мидландскимь  фермерскцмъ  клубомъ 
4  110НЯ  1894  г. 

3)  РеЛ^гее  Согеа18,  1889;  выше  упомянутая  статья  <0  р-Ьдкой  посадк'ЬV, 
тзлечеи1я"изъ  Т1|пе8'а,  1862  г.;  Кром'Ь  того  майоръ  Галлеп^  иапсчаталъ 
рядъ  статей  въ  журнад-Ь  Короловдкаго  ЗемдедЬдьческаго  Оощестиа  и  иъ 
Мпе1еопкЬ  Сеп1игу. 
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Утвер}кден1я  Галлета  бы  щ    пров11рены,  и  въ    ыордстонском . 
клуб'Ь    фермеровъ    въ  1876  году  была    выставлена   пшеницл. 
каждое    зерыо    которой    дало    105  стеблей  и  болЬе  8.000  з 

ренъ  '^). Такимъ  образомъ  опыты  маСюра  Галлета  были  направлен! 
нъ  двумъ  ц'Ьлямъ:  во  первыхъ,  къ  отбору  с'Ьм,1пъ  для  создан! 
повыхъ  разновидностей  злаковъ,  подобно  разведенхю  нов..хъ 
породъ скота,  и,  во-вторыхъ,  къ  огромн.>.му  увеличеп1юуро.каГ!- 
ньстн  отд'Ьльнаго  зерна,  а  слФ,довательно  и  съ  данной  площади 
земли,    пссредствомъ   но:адкн   кплс- 
даго  растен1я   отд'Ьльно  и  на  боль- 
шомъ   разстоян1и  другъ   отъ  друга, 
чтобы   молодое   растен1е   могло  сво- 

бодно   куститься,    тогда    какъ    оно 
часто  заглушается   сосЬдя.мп  на  на- 
шихъ   хл'Ьбныхъ  поляхъ  -). 

Прибавлю,  наконоцъ,  что  въ 
девяностыхъ  годахъ  я  пос'Ьг[1ль  г. 
Галлета  въ  его  Мапог  Иоиьс,  около 
Брайтона.  Онъ  у;ке  былъ  старъ 
и  бол'Ьль,  и  своихъ  опытовъ  бол'Ье 
не  продолжалъ,  но  онъ  продол:каль 
разводить  свою  отборную  пшеницу 
р  Шо-гее  'лЪоа!;,  н-ли  рго1!Лс  луЬ  а1: 
плодородную  пшеницу,  какъ  ее  на- 

зывали въ  торговли,  для  пр»Д!жи 
ея  на  Семена.  Снросъ  на  нее 
продолжалс}!,  и  сорта  Галлета  еш.е 
не  выродились. 

Однако  спссобъ  Галлета— (?ь/бО'Л^ 
повыхъ  ра:}103идпостей  и  посадка 
оьмичъ  П1  достаточномь  между 
увеличен1я     числа     колосьевъ — не 
сихъ   поръ   должнаго   в.ниматпя.    Объ   этомъ    способ-Ь  судили 
большею  частью  лииш  въ  общнхъ  чертахъ,  по  }>езулыатамъ: 

Рис.  4. —  Количество  стеблеИ 
п  ко.:осьо:.ъ,  иолучаелшхъ  нзъ 
одного  зерна,  въ  ст^кляниомъ 
бокале:  и)  исключительно  хи- 

мическое у;обрен10,  Ь)  къ 
химическому  удобренш  при- 

мешано органическое. 

мши    разстояпш    для 

привлекъ    къ    себ-Ь    до 

•)  Ар^пспКига!  СагеИе,  отъ  3  января  1870  г.  Въ  Но1'оГ1  Зеланд!!!  било 
также  получрпо  н:;ъ  одною  зерна  9^  кол  -  ьепь;  11:!Ъ  !:11хъ  нккоторыо  со- 
д(>4};'салн  до  132  зеренъ. 

2)  Изъ  различныхъ  опытовъ,  пропзв -доиныхъ  проф'.'ссоромъ  Оаго]а  и 
пзложеняыхъ  въ  его  прекрасиомъ  гоч1;пеи111  (Ьез  согёа!'-.'?,  Ларижъ,  18921 
1311  !10,  что  когда  просто  .-Ьють  очборпыя  сЬ.мена  (изт^  которыхъ  лить  (> 
паЛ  100  не  пророст;иот1>),  то  пзъ  5(Х)  сЬмяиъ  па  чоп.орти  кмадр.  сажс!1!1 
■^аютъ  рпсттш  уюлько  118.  При  этомъ  каждое  расгс|1о  даетъ  отъ  2  до 
4  стеблей  и  он.  2  ,!0  4  колосьевъ,  а  около  360  с1;мя1гь  совершенно  нро- 
падаетъ;  при  посЬвЬ  же    рйдами  потеря,  хотя   \\   меньше,    все-таки    зм'1- 
Ч1!Т'л!!.1П\. 



такъ,  папр:!м1)ръ,  фермеръ,  пробуя  <пшепицу  Галлета»  и 

нахоля,  что  она  слиш1:омъ  поздно  высп^^ваетъ  въ  его  м-Ь- 
стиости,  или  даетъ  худшез  зерно,  чЬ1Мъ  .друг1е  сорта,  не 

обращалъ  В11пмаи1я  па  самый  способъ  ^).  Однако  усп1^,хъ  ил1Т 
неусп-Ьхъ  той  или  другой  разновидности  въ  той  или  другой 
м-Ьстности  не  даетъ  еще  права  д'клать  заключен1о  относи- 

тельно цп,лесообразпости'  метода  О7п0о2ш  и  посадки  аьмяпъ 
уа  изтьсшпомо  разстонта.  Разновидности,  выращенныя  па 
волнистыхъ  хол.махъ  около  Брайтона,  подверженныхъ  силь- 
нымъ  в'Ьтрам'ь  и  сильному  испарен110,  могутъ  и  не  подходить 
къ  другой  местности,  такъ  какъ  недавнзя  филологичесюя 
изсл'Ьдоваи1я  придаютъ  громадное  значепхе  испареи1ю  для 

быстроты  созрт.вап1я  злаковъ,  и  талгь,  гд'Ь  испареп1е  не  такъ 
быстро,  какъ  въ  окрестностяхь  Брайтона,  сл'Ьдуетъ,  по  всей 
вероятности,  выращивать  друпе  сорта 2).  Я  полагаю  также, 
что  следовало  бы  сделать  опыты  до5ывап1я  «плодородныхъ> 

сор'говъ  и  съ  другими  породами  хл'Ьбовъ,  кромФ>  мЬстныхъ 
англ1йскихъ,  какъ-то:  съ  «быстро-растущей  иорв>  жской  пше- 

ницей», «джерсейской  трехм^Ьсячной  пшеницей»,  1якутскимъ 
ячменсмъ»,  который  посп-Ьваетъ  удивительно  бысшо  и  т.  д. 
Теперь,  когда  так1е  опытные  садоводы,  какъ  Вильморенъ, 

Картеръ,  Шернфъ,  Саундерсъ  въ  Канад-Ь,  Свалофскоя  опыт- ная станц1я  въ  Швец1и  и  мног1е  друг1с,  взяли  это  дЬ>ло  въ 

С130И  руки,  нечего  сомн^Ьваться  въ  усп'Ьх'Ь;  но  отборъ  сЬмянъ 
и  поспдка  с'Ьмянъ  подходящей  породы  злаковъ  на  большомъ 

разстояи1и  другъ  отъ  друга— дв-^  вещи  разныя. 
Посл'Ьдм!!!  методь  р-Ьдкой  посадки,  быль  недавно  испробо- 

вапъ  во  Франп1и  г.  Грандб,  дирокторомъ  восточной  агрономи- 
ческой стапц1и,  и  г.  Ф.  Деспрэ  (Р1ог1Ш()пс1  ГЬзяргё»)  на  экспе- 

риментальной станц1и  въ  Капелл11,  и  у  обоихъ  получились 
замФ.чательные  результаты.  Въ  РСапелл'Ь  былъ  прнмФ.ненъ 
обычный  во  Франц1И  отборъ  с'Ьмянъ.  Некоторые  французск1е 
(()ермеры  до  начала  л^атвы  выбирають  въ  пол'Ь  самыя  кр'Ьп- 
к1я  }>астеи1я,  съ  2 — И  ровными  стеблями  и  длинетыми,  пол- 

ными колосьями  и  ср'Ьзаютъ  оти  колосья;  а  потомъ  обрЬ- 
заютъ  верхушку  и  ттзъ  каждаго  колоса,  оставляя  толь^гО 
его  середину,  въ  котороС!  находятся  самыя  тял^елыя  зерна;  изъ 
н'Ьсколькихъ  фунтовъ  подобныхъ  отборныхъ  зеренъполучаютъ 

нул{ное  количество  сЬмянъ  бол'Ье  высокаго  качества  ^). 

<}  См.  зам'1&тки  проф.  Са1'о1а  о  птешш^  Галлета,  которая,  повпдимому. 
хорошо  извЬстпа  французскпмъ  и  иЬмсцкимъ  фермерамт.  (Ьсз  Ссгёа1ся, 

стр.  .'^ЗТ). 
'•!)  Игаенпцу  Галлота  не  слЬлустъ  также  сЬять  пор>Д111;о  начала  С1!..тября. 

'/Ь"елаюш,1с  д-Ьлать  опыты  съ  саженой  пшоннцсм  должны  поэтому  дЬлать 
пхъ  въ  открытоыъ   нолЬ,  а  не  пъ  садахъ,  и  нос'Ьбъ  должень  быть  раниИ!. 

3)  Должснъ,  однако,  сказать,  что  относительно  этого  способа  отбора  с1>- 
мяит»  мнЬн!''  ссл^.ч.пу  1,  хп?.иевъ  расходятся, 



—  97  — 

Фтвбравъ  таким-ь  же  образомъ  сЬмена,  г.  Десг1[>з  жоса 
щл-ь  ихъ  на  разстоян!!!  8  дюймобъ  другъ  отъ  друга,  ])пдамг^ 
го}ке  отстоящими,  другъ  отъ  друга,  на  8  дюймовъ.  Онъ  д-Ь- 
.:алъ  это  при  помощи  особаго  своего  инструмента,  похожагс 
1а  такъ  называемый  гауоппеиг,  употребляемый  при  садк'Ь 
картофеля.  Засадивъ  такимъ  способомъ  0,1  десятины  сЬме 
нами,   полученными  изъ  раннихъ  и  изъ  позднихъ  колосьевъ. 

■  ИЪ   ПОЛуЧИЛЪ   СборЪ    С00ТВ-ЬТСТВУ10Щ1Й   урОЛчаЮ   ВЪЗЗЭПУД.  С'1 
десятины  ДЛЯ  раннихъ  и  въ  336  пуд.  для  позднихъ  сЬмянъ  1). 

Такимъ  образомъ  урожай  бол'Ье  чЬмъ  удваивается  посред- 
стЕОМъ  выбора  с^Ьмянъ  и  посадки  ихъ  на  разстояп1и.  Вг,  опы- 
махъ  Десп]оэ  отъ  каждаго  сгьменк,  въ  средпемъ  получилось 
600  зерело.  Слгьдователшо,  ^/„д  части  дссятгты  достаточж; 
\1Я  производства  т1ьхъ  14  щдовъ,  которые  требуются  въ 
одъ  па  средпнго  01С1(т\гл,  при  населент,  питающемся  преи- 

мущественно хл7ьбомъ. 
Професс  ръ  Грандб,  производивши!  съ  1886  г.,  опыты 

надъ  пщеннцей  Галлета,  получилъ  подобные  же  результаты. 
«Въ  надлелхащей  почв-Ь, — пишетъ  онъ, — одно  зерно  можетт. 
дать  50  стеблей  и  такимъ  образомъ  покрыть  кустован1емъ 
площадь  въ  13  дюймовъ  въ  д1ам8тр'Ь>  -).  Зная,  однако,  какъ 
трудно  уб-Ьдить  люде1Г  въ  самыхъ  простыхъ  фактахъ,  онъ 
снялъ  фотогра'{}1Ю  съ  отд'Ьльныхъ  экземпляровъ  пшеницы, 
выросшей  на  различной  почв-Ь,  при  различноыъ  удобреп1и  и 
на  почв'Ь  изъ  чпстаго  рЬчного  песка  съ  прим'Ьсыо  удобре- 
н1я  ').  Изъ  своихъ  онытовъ  Грандб  пришелъ  къ  зшглючеихю, 
что  при  надлежащей  обработк11  съ  одного  зерна  можно  по- 

лучить 2.000  и  даже  4.000  зеренъ.  Растен1я,  вышедш1я  изъ 
зерень,  посаженныхъ  на  разстоян1и  8  дюймовъ,  покрываютъ 
все  пространстго.  Площадь,  засЬянная  такимъ  путемт., 

изгЬетъ  видъ  роскошнаго  поли  (смотри  рпс.  5).  ^"' ДЬпствительно,  14  пудовъ,  нужные  для  годичной  ппщя 
челов^Ька,  получаются  на  Томбленской  станщи  съ  2.250 
квадратныхъ  футовъ,  т. -е.  почти  съ  7зо  десятины  *). 

Изъ  этого  мы  видимъ,  что  тамъ,  гд-Ь  требуются  три  деся- 
тины, достаточно  одной  для  получен1я  такого  же  количества 

1)  Въ  первомъ  случа-Ь  соломы  было  150  пудовъ  съ  десятины,  а  во  вто- 
ромъ  115  пудовъ  (Са1о1а,  „Ьоз  сёгёа1ез").  Въ  вышеупомянутомъ  реферагЬ Галлета  приводится  урожаГг  въ  400  пудовъ  съ  десятины,  полученный  при 
посадк-Ь  на  разстояк1п  9  дюймовъ. 

а)  С1'апс1еаи,  „ЕЬп'^ез  а§^опот^^ие8",  3-я  сер1я,  1887— В  г.,  стр.  43.  СерЦ 
«та  ежегодно  пополнялась  одной  книжкой. 

->  3)  По  одной  изъ  этихъ  фотограф1й  можно  судить,  что  на  почв-Ь  съ 
псключительпо  хпмическимъ  удобрен1емъ  съ  каждаго  зерна  получается  по 

17  стеблей  (смотри  рис.  4,а);  еслп  же  къ -этому  удобрен1Ю  прибавить 

органическое,  то  получается  25  стеблей  (смотри  рис.  4,6\  ^  '' *)  См.  „Хлебный  огородъ".  Е.  Попова.  Изд.  „11осреднп1({{г.'  Моокса. 
(Лримгъчанге  переводчика).  ■'    »- ., 

Поля,  фабрики  в  мзстерскд'я.  ^    •  7    . 
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пищи,  если  прпм'Ьнить  посадку  сЬмяпъ  отд-Ьльно.  Конечно, 
посадка  сЬмяпъ  по  способу  Галлета  нисколько  не  затруд- 
пительп1^е,  ч'Ьмъ  рядовой  посЬвъ,  который  теперь  повснзду 
раопространенъ  въ  Западной  Европ-Ь;  а  между  т^Ьмъ  и  къ  по- 

следнему относились  съ  большимъ  недов-Ьрхемъ,  когда  онъ 
сталъ  зам'Ьпать  простое  С'к}ГН1е  вразбросъ.  Въ  то  время,  какъ 
китайцы  и  японцы  Ц'Ьлыя  стол'Ьт1я  у;ке  сЬяли  рядами  по- 
средстБОМъ  бамбуковой  трубки,  приделанной  къ  плугу,  евро- 
пеиск1е   писатели    постоянно   возрапсали   противъ   этого  спо- 

рц^    5. —  Опыты    ирофессора  Грацдо  съ  поса.котт!!  иш^  нидс-й:  ")  "^^  чястомъ 

поскЬ,  ф  и  с)  на  удои;);  иной    полепоп    земл'Ь.  Каждое    зерно  посажено    на  12 дюнмовъ  одно   отъ  другого. 

соба,  увЬряя,  что  онъ  требуетъ  слигикомъ  большой  затраты 
труда.  Они  совершснпо  такъ  же  относятся  теперь  и  къ 
отд'Ьльпой  посадк'Ь  сЬмянъ  и  см']Ьются  надъ  этимъ  способомъ, 
хотя  весь  'ЯП0НСК1Й-  рисъ  сажается  руками, — каждое  расте- 
Н1е  порознь,  и  даже  пересажнвается.  Ио  стоитъ  только  по- 

думать о  затрат'Ь  труда  на  пахоту,  бороньбу  и  очистку  земли 
отъ  сориыхъ  травъ  на  трехъ  десятинахъ,  вм'Ьсто  одной,  а 
также  о  соотв.-Ьтственномъ  количеств!;  удобреп1я,  чтобы  спро- 

сить себя:  не  лучше  ли  обрабатывать  одну  десятину,  вм'Ьсто 
трехъ,  не  говоря  уже  объ  удобств'Ь  орошен1я  ̂ ). 

БолЬе  того,  есть  основан1е  предполагать  возможность 
дальн^ншаго  усовершенствован1я  способа  посадки  злаковъ 
при  помощи  'пересадки,  и  эта  мысль  начинаеть  развиваться 
съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  китайск1й  и  японск1Й  методъ  выращиван1я 
злаковъ  сга1ъ  лучше  пзвЬстенъ   въ  Европ-?-.  (см.  прил.  XVI). 

*)  См.  при.чолсснш  Х\'  и  XVI. 
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Будущее— над'Ьюсь,  ближайшее  будущее— покажетъ  намъ 
практическое  значен1е  подобной  культуры  злако^ъ.  Но,  но 
заглядывая  даже  въ  будущее,  приведенные  въ  этой  глав1^' 
факты  знакомятъ  иасъ  съ  многочисленными,  уже  испробо- 

ванными средствами  улучшен1я  существующнхъ  методов!, 
культуры  и  увеличен1я  урожая.  Такъ  какъ  эта  книга  не  ру- 

ководство къ  землед-Ьдио,  то  я  только  даю  указания  на  р<^- 
зультаты,  уже  добытые  опытомъ,  чтобы  навести  на  размыш- 
лен1я  объ  этомъ  предмет1'1  и — опыты.  Но  и  того,  что  оказано, 
достаточно,  чтобы  показан^,  что  намъ  нечего  жаловаться  и;) 
пе]Тенаселен1е,  и  нечего  его  бояться  въ  будущемъ.  Наши 
средства  къ  добыванхю  изъ  земли  всего,  что  намъ  нужно, 
при  какомтэ  бы  то  пи  было  клпмат1)  и  при  какой  бы  то  ни 

было  почв-Ь,  настолько^  усовершенствовались  за  посл-Ьдисг 
время,  что  трудно  сказать,  гд-Ь  пред'Ьлъ  производительности 
землп.  По  у.^р-Ь  того,  какъ  мы  лучше  изуча^мъ  способы  до- 
быван1я  пищи  изъ  земли, — этотъ  пред'Ьлъ,  съ  каждь1М'ь 
годомъ,  все  бол'Ье  и  бол-Ье  отходитъ  въ  даль. 

Г  Л  А  В  А    V.        , 

Возмокжости  земл8дгл!я. 
(ГТродолжсше). 

Раеп[)0отранон1с  огородничества  и  плодоводства:  во  (Г'ранц!!!;— въ  Соедн- 
яенныхъ  Штатахъ.— Культура  подъ  стекломъ. — Огородъ  подъ  стек.твмъ. — 
Тепличная  культура  на  ГёрнзеЬ  и  Джерсе-6;  —  въ   Бельпи.  —  Заключепч?. 

Однимъ  изъ  наиболее  поучительныхъ  фактовъ  современ- 
наго  развит1я  землед1^л1я  является  быстрое  распространеше 
огородничества  въ  томъ  вид-Ь,  какъ  оно  описано  въ  третьет!- 
глав-Ь.  Въ  Англ1и  площадь  подъ  огородами,  посл'Ь  того,  как'ь 
она  удвоилась  съ  1879  по  1894  годъ,  когда  она  дошла  до 
23.820  десятинъМ,  продолжала  рости;  но  особенно  развилось 
огородничество  во  Франц1и,  Бельгш,  Голландш  и  Америке 
(см.  прил.  ХЛ1П,  XIX  и  XX).   . 

Бъ  настоящее  время  уже  свыше  400.000  десятинъ  заняты 
во  Францш  огородиичествомъ  и  высокой  культурой,  и 
н'Ьсколько  л-Ьтъ  тому  назадъ  среднш  доходъ  съ  десятины 
при  такой  культур-Ь  оц-Ьнивался  въ  890  рублей  ̂ ). 

Вокругъ  Роскова,  крупнаго  центра  въ  Бретани,  вывозя- 
щаго  въ  Англпо  поздней  картофель  и  различные  овощи,  про- 

')  СЬагкз  \^1111:е11еас1,  .,Н1п1:з  оп  Уео-е1;аЫе  ап(1  Ргш<;  Ратип^",  Ьопйом, 
1690;  „ТЬе  Оагйепег'з  С11Г0п1с1е",  20  аУгП  1895. 

*)  СЬагкз  ВаНег,  Л.'Ьог*1сг1Ииге  йапз  1ез  ст^  раг1;1еб  Ли  топйе", 
Опуга^е  соигоппё  раг  1а  8ос1ё1;ё  КаМопак  (1'Ьо111си11;игв,  Раг1з  (НасЬеие 
изд.),  1895. 
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странетв*  въ  4§  верстъ  въ  д^аметр^Ь  всецЬло  отведено  подъ 
подобную  культуру.  Арендная  плата  зд'Ьсь  достигаетъ  и  данш 
превышаетъ  130  рублей  съ  десятины,  и  около  300  парохо- 
довъ  слул^атъ  для  вывоза  картофеля,  лука  и  другихъ  овощей 

изтЕ?  Роскова  въ  Лондонъ  и  друг1е  порты  Англ1и;  кром'Ь  этого, 
около  250.000  пудовъ  овощей  ежегодно  отсылается  въ  Па- 
рижъ  ̂ ).  Несмотря  на  теплый  климатъ  полуострова,  въ  окрест- 
ностяхъ  Роскова  повсюду  выстроены  небольш1я  каменныя 
ст'Ьны,  обсаженныя  наверху  тростнпкомъ,  чтобы  усилить  за- 

щиту отъ  в^Ьтра  и  сохраненхе  теплоты.  Климатъ,  такимъ 
образомъ,  улучшается,  наравп'Ь  съ  почвой  2),  -        : 

Въ  окрестыостяхъ  Шербурга  лучш1е  овощи  получаются 
съ  земли,  отвоеванной  у  моря.  БолФ>е  300  десятинъ  отведено 
зд'Ьсь  подъ  картофель,  отправляемый  въ  Лондонъ,  185  деся- 

тинъ —  подъ  цвФзТную  капусту,  46  —  подъ  брюссельскую  ка- 
пусту и  т.  п.  Картофель,  выращиваемый  подъ  стекломъ, 

также  посылается  па  лондонск1Й  рипокъ,  уже  въ  средине 
апр-Ьля,  и  весь  вывозъ  изъ  Шербурга  въ  Англ1ю  достигает!. 
3.600.000  пудовъ.  Изъ  маленькаго  порта  Барфлёръ  отсылается 
1.200.000  пудовъ  въ  Англ1Ю,  и  720.000  пудовъ  въ  Парижъ. 

Даже  въ  крошеч1^ой  общин!;  Сюртенвилл'Ь,  около  Шербурга, 
съ  площади  огородовъ  въ  67  десятинъ  получается  доходь 
въ  28.000  р.,  такъ  какъ  д-Ьлается  три  сбора  въ  годъ:  капусты 
въ  феврал-^,  зат'Ьмъ  ранняго  карТ1  ф  ля,  и  различныхъ  овощей 
осенью,  не  говоря  уже  о  проыелсуточныхъ  сборахъ. 

Въ  Пл  у  стаже  л  15,  въ  Бретани,  дыни  выспЬваютъ  на  воз- 
дух1э  подъ  защитою  стекляиныхъ  рамъ  отъ  весеннихъ  моро- 
зовъ,  и  зеленый  горошекъ  предохраняется  отъ  сЬверныхъ 
в'Ьтровъ  рядами  вереска.  Ц'Ьлыя  поля,  до  самаго  взморья, 
1[окрыты  земляникой,  розами,  ф1алками,  вишнями  и  сливами. 
Игители  стремятся  дал^о  обрабатывать  ланды,  ув^Ьряя,  что 
л'Ьтъ  чере.зъ  пять  ихъ  вовсе  не  будетъ  въ  округ'Ь^*).  Даже 
(1о  1ста  Доля  (1860  десятинъ), — бретанская  Голланд1я,  защи- 

щенная отъ  моря  ст-Ьной, — обращены  въ  огороды  и  сплошь 
1.'01{рыты  пс'Ьтной  капустой,  луколгь,  редиской,  бобами  и  пр., 
а  аренда  десятины  доходитъ  отъ  60  до  100  рублей. 

Стоитъ  упомянуть  также  и  объ  окрестностяхъ  Нанта,  гд'Ь 
возд1;лываютъ  въ  большихъ  разм'Ьрахъ  зеленый  го1)ошекъ. 
Въ  ма-Ь  и  1юн1з  его  приходятъ  собирать  толпы  рабочихъ, 
особенно  женщинъ  и  дЬтей.  Тогда,  въ  изв1;стные  часы,  до- 

роги, всдущ1я  къ  большимъ  фабрикамъ  консервовъ,  бываютъ 
покрыты  вереницами  тел1,гъ,  везущпхъ  въ  одну  сторону  горо- 

шекъ, а  въ  обратную  сторону  —  его  стручки,  идущ1е  на  удо- 

')  С11аг1е8  Ва11е1,  указ.  сочпнешс 
*)  Аг11ои1г1  I^п^па2еЬ,  «Уоуа^е  еи  Ггапсе>,  уо!.  V,  р.  10. 
3)  Агйошп  ОитагеЬ,  сУоуа^е  еп  Ггапсе»,  уо1.  \',  рр.  2Ш,  265 
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фен1е.  Въ  продолжен!©  двухъ  мЬсяцевъ  ребятишкп  не  ходят I 

в'ь  школы,  а  въ  остальные  м-Ьсяцы,  въ  крестьянскихъ  семьяхъ, 
когда  заходятъ  р'Ьчь  объ  какомъ-нибудь  расход'Ь,  старики 
говорятъ: — «Надо  подождать  до  сбора  горошка! > 

Въ  окрестностяхъ  Парижа  не  мен'Ье  18.500  десятннъ  :г: 
няты  полевою  культурою  овощей, и  9.250  десятинь — усилен- 

ной культурой.  Уже  въ  1850  году  ежегодная  аренда,  пла 
.тимая  садовниками,  достигала  450  до  600  руб.  съ  десятины; 

|теперь  же  она  увеличилась  соотв-Ьтственно  большему  доходу. 
'который  по  оц'Ьнк'Ь  Куртуа  Жерара  доходитъ  до  6.000  рубле!": |съ  десятины  въ  большихъ  огородахъ  и  вдвое  больше  въ  мч 

ленькнхъ,  гд'Ь  въ  парникахъ  выращиваются  ранн1е  овощи. 
Не  мен1^е  удивительно  плодоводство  въ  окрестностяхъ  Па 

рижа.  Въ  Моптрёл-Ь,  наприм-Ьръ,  около  300  десятинъ,  прнннд 
лежащихъ  четыремъ-стамъ  садоводамъ,  сплошь  покрыты  камен- 

ными ст'Ьнами,  общая  длина  которыхъ  доходитъ  до  600  верст  ь 
для  выращг1ван1я  шпалерами   персиковъ,  грушъ  и  винограда 
Съ  нихъ  ежегодно  собираютъ  до  12.000.000  персиковъ  и  гро- 

мадное количество  самыхъ  лучшихъ  сортовъ   грушъ  и  вино 
града.  Десятина   въ  этихъ   садахь  приноситъ  каждогодно  д 

1.400    рублей  дохода.  Такъ   дЬлали  <бол'Ье  теплый  климатъ' уже  въ  то  врема,  когда  теплицы  были  еще  роскошью.  Вообщ 
въ    ближайшихъ    окрестностяхъ    Парижа    персиковыми    д^» 
рэвьями  засажено  460  десятинъ,  и  съ  нихъ  получается  еже-" годно  25  милл10новъ  персиковъ.  Большая  пространства  заняты 
также   грушевыми    деревьями,   съ   которыхъ    собираютъ  изъ 
года  въ  годь  отъ  500  до  800  пудовь  грушъ  съ  десятины,  что 

представ ляетъ  денежную  ц^^^нность  около  500  рублей  и  бол'Ье. 
Беннекуръ,  небольшая  деревушка  съ  850  нштелями,  возл'Ь 

Парижа,  служитъ  примЬромъ  того,  что  челов'Ькъ  можетъ 
сд'Ьлать  изъ  самой  не  плодородной  почвы.  Весьма  недавно 
крутые  склоны  ея  холмовъ  служили  лишь  м'Ьстомъ  добыван1я 
камня  для  парижской  мостовой;  теперь  же  они  сплошь  по- 

крыты абрикосовыми  и  вишневыми  деревьями,  кустами  чер- 
ной смородины,  грядами  спаржи,  зеленаго  горошка  и  т.  п 

Въ  1881  г.  изъ  этой  деревушки  было  продано  одпихъ  абри- 
косовъ  на  сумму  56.000  руб.,  при  чемъ  не  сл-Ьдуетъ  забывать, 
что  въ  окрестностяхъ  Парижа  конкуренция  настолько  обо- 

стрена, что  запоздан1е  на  сутки  въ  отправк'Ь  а^рикосовь 
приноситъ  убытка  на  каждый  пудъ  въ  70  к.  (7?  часть  про- 

дажной ц-Ьны)^). 
Въ   Анжер1з,   на  Луар-Ь,    гд'Ь   груши   посп-Ьваютъ    на  не- 

д-Ьлю  раньше,  ч-Ьмъ  въ  Париж^Ь,  Бальтэ  бпд-Ьлъ  одннъ  садъ 

*)  Общее  производство  десертныхъ  фруктовъ,  какъ  еушеныгь,  так*  ж 
въ  консервахъ,  во  Францхи  въ  1876  г.  равнялось  5.124.000  пудамъ.  на  сумму 
1.110.000.000  р.,— бол'Ье  половпны  военной  контрибуцш  въ  пользу  Гврмышт. 
въ  т*хъ  ж*ръ  »тв  жрои«в»д«тв*  должно  выло  еще  уввлнчить»я.  ^  / 
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въ  1,85  десятинъ,  засаженный  грушевыми  дегеььямп  (пирали 
дачьными),  дававшими  ежегодно  доходь  въ  3.760  рублей. 
А  на  разстоян1и  пятидесяти  верстъ  отъ  П&рпжа  грушевые 
сады  прпносятъ  по  600  руб.  съ  десятины,  за  вычотомъ  рас- 
ходовъ  на  упаковку,  перевозку  и  продажу  товара.  Сады  сливъ, 
которыхъ  въ  одномъ  Парилс'Ь  потребляють  ежегодно  до  960.000 
пудовъ,  даютъ  ежегодно  доходъ  отъ  700  до  1.200  рублей  съ 
десятины.  Т1>мъ  не  мен'Ье,  си^Ьлыя,  сочпыя  груши,  сливы  и 
вишни  продаются  въ  Париж'Ь  по  такой  низкой  ц'Ьн'Ь,  что 
даже  б'Ьдн'Ьйш1е  его  жители  могутъ  -Ьсть  св-Ъжхе  макетные 
фрукты. 

Въ  Ировинщи  Анн:у  безплодная  глина,  улучшенная  пе- 
скомъ  изъ  .Нуары  и  удобренная,  превратилась  въ  окрестно- 
стяхъ  Анжера  и  особенно  Сенъ  Ло  (8а1п1;  Ьаис!),  въ  почву, 
которая  арендуется  отъ  60  до  120  рублей  за  десятину,  «  на 
этой  почв'Ь  получаются  фрукты,  которые  н^Ьсколько  лЪтъ 
тому  назадъ   вывозились   въ  Америку^). 

Въ  Перниньян'Ь  зеленые  артишо1^и,  любимые  овощи  во 
Франн1и,  выращиваются  съ  октября  по  1юнь  на  площади 
въ  900  слишкомъ  десятинъ,  и  чистый  доходъ  съ  десятины 

оц'Ьнпвается  въ  800  руб.  Въ  центральной  Франц1и  артишоки 
выращиваются  даже  на  открытомь  воздух'Ь,  и  сборъ  оц'Ьни- 
вается  отъ  1.300  до  2.700  руб.  съ  десятины.  Въ  департ.  Луарэ 
1.500  садовпиковъ,  нанимающ1е  по  временамъ  до  5.000 рабочихъ, 
получаютъ  овощей  на  сумму  отъ  4.000.000  до  4.800.000  руб., 
съ  ежегодной  затратой  на  удобрсн1е  въ  600.000  руб.  Одна 
эта  цифра  служитъ  достатотнымъ  отв'Ьтомъ  т'Ьмъ,  кто  всяк1й 
усп'Ьхъ  землед'Ьл1я  объясияетъ  плодородностью  почвы.  Въ 
Л1оп'Ь  населен1е  въ  430.000  душъ  получаетъ  овощи  исключи- 

тельно отъ  м'1Ьстныхъ  огородниковъ.  То  же  самое  въ  Ам1эн'Ь, 
большомъ  промышленномъ  город'Ь.  Окрестности  Орлеана  явля- 

ются также  крупнымъ  центромъ  огородничества,  и  особенно 
зам'Ьчательно  то,  что  изъ  орлеанскихъ  питомников  ь  выво- 

зится много  деревьевъ  въ  Америку-). 
Л  могъ  бы  наполнить  ц'Ьлый  томъ,  описывая  главн'Ьйш1е 

центры  садоводства  и  огородничества  во  Франц1н,  но  огра- 
ничусь указан1емъ  еще  одной.м'Ьстности,  гдЬ  огородничество 

и  плодоводство  идутъ  рука  объ  руку.  Вблизи  Вьепиа,  на  бе- 
регахъ  Роны,  находится  узкая  полоса  земли,  состоявшая 

преимущественно  изъ  гранита,  цо  сд-Ьлавшаяся  теперь  ро- 
скошнымъ  садомъ.  Началось  это,  по  словамъ  Дюмазэ,  въ  70-хъ 
годахъ  XIX  ст.,  когда  виноградники,  уничтол^енные  филоксе- 
рой,  были  обращены  на  новую  культуру.  Деревня  Ампюи 
скоро  прославилась   своими  абрикосами.   Теперь  вся   стоана 

*)  Ваи(1п]1а!1,  <Ье5  рори1а1юп8  а^гшоТез  йе  1а  Ргапсе:  Ап^ои>,рр.  70— 71- 
8)  Агйошп  Оцша;:е1,  т.  I.  стр.  204. 
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на  150  верстъ  вдоль  береговъ  Роны  и  въ  долинахъ,  орошае- 
мыхъ  ея  притокамп,  Дро.чой  и  Ардешью,  представляет  ь  собою 
чудный  садъ,  изъ  котораго  вывозятъ  на  милл1оны  фруктовь, 

|и  гд'1;  земля  продается  отъ  8.250 — 10.150  руб.  за  десятину. Маленыае  клочки  земли  на  скалахъ  постоянно  обращаются 

1въ  сады  и  огороды,  п  об'Ь  стороны^  проЬзн^ей  дороги  заса- 
[Жены  абрикосовыми  и  вишневыми  деревьями,  а  между  ними 
:выращпваются  рядами  ранн1е  бобы,  горошекъ,  земляника  н 

'друг1е  ранн1е  овощи.  Весною  нЬлшый-  запахь  цв11тущихъ 
абрикосовъ  нанолняетъ  собою  всю  долину.  .'Земляника,  вишни, 
абрикосы,  персики  и  виноградъ  быстро  смГ.няютъ  другъ  друга, 
и  въ  то  же  самое  время  возы  бобовъ,  салата,  капусты,  порея 
и  картофеля  отсылаются  въ  мЬстные  промышленные  города. 
Невозмол(но  оц1зннть  стоимость  и  количество  всего,  что 
выращивается  въ  этой  местности.  Достаточно  только  ска- 
;{ать,  что  во  время  путешеств1я  по  ней  Дюмазэ  к[юшечпая 
община  Сен ъ  -  Дезирэ  вывозила  ежедневно  24.000  пудовъ 
вншенъ  ^). 

Результаты  этого  развнт1я  прямо  поразительны.  Такъ,  из- 
сл15дован1е,  произведенное  въ  1906  году  французскими  про- 

фессорами агрономами,  показываетъ,  что  годовой  вывозъ 
св'Ьжихъ  цв-Ьтовъ  изъ  департамента  <А1ре8  тапи1пе8>  даетъ 
такую  внушительную  сумму,  какъ  4.000.000  рублей;  а  отъ 
цв-Ьтовт^,  унотребляемыхъ  на  м'Ьст'Ь  для  производства  духовь, 
выручаютъ  отъ  2.800.000  до  3.200.000  руб.  сверхъ  только  что 
указанной  нами  суммы  -). 

Если  читатель  пожелаетъ  ознакомиться  ближе  съ  рао^..- 
Т1емъ  огородничества  въ  различныхъ  странахъ,  то  онъ  можетъ 

почерпнуть  свФ>д'Ьн1я  въ  книг-Ь  Бальтэ;  а  я  у калгу '•теперь 
на  Белылю  и  Аме])И1{у. 

Съ  1880  года  вывозъ  овощей  изъ  Бельг1и  удвоился,  и  ц'Ь- 
лыя  м'Ьстности,  подобно  Фландр1н,  можно  назвать  огородами 
Англ1и.  Одно  англ1йское  землед'Ьльческое  общество  даже 
раздаетъ  даромъ  с^Ьмена  овопгей,  любимыхъ  въ  Англ1и,  чтобы 
усилить  вывозъ.  Для  ЭТ011  ц'Ьли  занимается  не  только  лучшая 
земля,  но  даже  песчаныя  пустыни  Арденнъ;  торфяныя  болота 
были  обращены  иъ  огороды,  а  ц1злыя  равнины,  какъ, 

наприм-Ьръ,  Геренъ  (Наегеп),  орошаются  съ  тою  лее  ц-Ьлью. 
Школы,  эксперпментальныя  фермы,  небольшая  эксперимен- 

тальный  станц1и,   вечерн1я   лекцш   и   т.  д.  устраиваются  въ 

*)  А1ч1ои1п  ̂ иIпа2е^  т.  VII,  стр.  124,  125. 
2)  М.  Аидё-ЬагШё,  „Ь'сУо1и1юп  йс  1а  Кгапсе  а§псо1е",  Парижъ(Аггаап11 

СоИп',  1912,  стр.  74.  Профессоръ  Фонгал.1анъ  (Гоп1§а11апф  считаетъ,  что 
экспортъ  цв-Ьтовъ,  растен1й,  плодовъ  и  овощей,  какъ  се::;онныхъ,  такъ  и 
раннихъ  (рпшеиг8>  изъ  деп.  А1рез  Маг1ите8  достигаетъ  въ  общей  слож- 

ности огромной  суммы  11.880.000  руб.,  при  чемъ  средп1й  валовой  двхвдъ 
еъ  дввятины  доходи-»  дв  5.400  руб.  ' 



—  104  — 

большомъ  количеств'к  общинами,  частными  обществами  и 
государствомъ  для  поощрен1Я  садоводства  и  огородничества. 
Около  сотни  десятинъ  покрыто  тысячами  теплицъ. 

Въ  одномъ  м'Ьст1^>  мы  находимъ  совсЬмъ  маленькую  общину, 
которая  вывозитъ  въ  Стратфордъ  и  Шотлаидхю  5.500  тоннъ 
(349.500  пудовъ)  картофеля  и  на  40.000  руб.  грушъ,  для  чего 
держитъ  собственные  пароходы.  Другая  снаблшетъ  с^Ьверпую 
Фрапщю  и  рейнсмя  провипщи  ззмляникой,  а  иногда  даже 

отправляетъ  ее  и  въ  Лопдонъ.  Въ  н-Ькоторыхъ  мЬстностяхъ 
ранняя  морковь,  выращиваемая  срэди  льна,  ячменя  и  б-Ьлаго 
мака,  значительно  увеличиваетъ.  годовой  доходъ  фермера.  Въ 
другихъ  м'Ьстностяхъ  мы  узнаемъ,  что  земля  арендуется  по 
неслыханной  цФ.н-Ь,  по  640  и  685  руб.  за  десятину,  не  для 
культуры  винограда  или  дынь,  а  просто  подъ  лукъ.  Въ  дру- 
гомъ  мБст'Ь,  огородники  не  признаютъ  натуральной  почвы 
для  своихь  парниковъ,  а  д15лаютъ  свою  почву  изъ  древесныхъ 
опилокъ,  -обр'Ьзковъ  кожи,  конопляной  пыли,  «олшвляемыхъ» 
при  помощи  различныхъ  компостовъ  1). 

Короче  сказать,  Бельг]я,  одна  изъ  наибол'Ье  промышлен- 
иыхъ  странъ  Европы,  стала  теперь  однимъ  изъ  крупн-Ьйшихъ 
центровъ  садоводства  и  огородничества  2). 

Другая  страна,  на  которую  должно  быть  обращено  особое 
вниыан1е  садоводовъ,  —  Америка.  При  вид'Ь  ц'Ьлыхъ  горъ 
фруктовъ,  привозимыхъ  изъ  Америки,  можно  подумать,  что 
фрукты  вырастаютъ  тамъ  сами  собой.  «Чудный  климатъ>, 
«д'Ьвственпая  почва»,  «неизмЬримыя  пространства»,  —  вотъ 
что  пищуть  въ  газетахъ  объ  АмерикЬ.  Въ  действительности 
же  дЬло'состоитъ  вътомъ,  что  огородничество  и  плодоводство 
доведены  тамъ  до  совершенства.  Бальтэ,  опытный  садоводъ, 
выросши!  среди  классическихъ  тага1з  (огородовъ)  города 
Труа,  считаетъ  огородныя  и  садовыя  фермы  Виргин1и  (1гиск- 
1агт8)  образцовыми:  очень  лестная  оцЬнка  на  устахъ  опыт- 
наго  т  га'сЬег,  который  съ  д1^тства  убЬдился,  что  только 
въ  стран'Ь  сказокъ  золотыя  яблоки  вырастаютъ  при  помощи 
во.лшебной  палочки.  Что  гке  до  совершенства,  до  котораго 

культура  яблонь  доведена  въ  Канад'Ь,  то  оно  прежде  всего 
обязано  помощи,  получаемой  садоводами  отъ  канадскихъ 

опытныхъ  фермь,  и  т-Ьмъ  срсдствамь,  который  прим'Ьняются 
съ  чисто  американской  энерг1ей  ляп  распространен1я  между 
фермами  необходимыхъ  знан1й.  Все  это  я  серьезно  рекомен- 

дую изучить,  вмЬсто  того,  чтобы  распространять  въ  Англ1и 
уверенность,  что своимь превосходствомъ  Америка  обязана доб- 
рымъ  фэямъ  климата.  Если  бы  въ  Апгл1и  д-Ьлалась  хотя  десятая 
часть   того,  что  дЬлае.тся   въ   Соединенныхъ   Штатахъ  и  въ 

'^)  См.  11рн.1«}к«и1е  ХУШ. 
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Канад'Ь  для  развит1я  землед-Ьл^я  и  садоводства,  а11гл1Г1СК1е 
({)рукты  см1^ло  соперничали  бы  на  рыпкахъ  съ  амернкаис1сими. 

Развит1е  садоводства  въ  Америк-Ь  огромно.  ОднЬ  только 
промыиыенныя  фермы  (Сгиск  !агт8),  т. -е.  т^Ь,  произведе1ия 
которыхъ  вывозятся  по  л{ел'Ьзной  дорог-Ь  или  на  пароходахъ, 
занимали  въ  1892  г.  не  мен^ке  150.000  десятинъ.  У  самыхъ 
воротъ  Чикаго  одна  огородная  ферма  занимаетъ  185  десятинъ, 
изъ  которыхъ  55  заняты  огурцами,  18  раннимъ  горошкомъ 
и  т.  п.  Во  время  выставки  въ  Чикаго  спещальный  'земля- 

ничный экспрессъ>  изъ  тридцати  вагоповъ  привози лъ  еже- 
дневно 243.000  пудов ь  свЬже-набрапныхъ  ягодъ,  и  бываютъ 

дни,  когда  въ  Ныо-1оркъ  привозятъ  по  15.000  пудовъ  земля- 
ники, изъ  которыхъ  три  четверти  доставляются  пароходами 

съ  промышленныхъ  фермъ  Виргин1И  \). 
Вотъ  чего  можно  достигнуть  разумнымъ  соединенхемъ  зе- 

млед^Ьл^я  съ  промышленностью,  и  что  несомнЬнпо  получитъ 
широкое  распространеше  въ  будущемъ. 

Между  т-Ьмъ  дальн'Ьпш1я  усовершенствован1я  ул^е  введены 
въ  садоводство  для  того,  чтобы  освободить  его  отъ  климата. 

Я  говорю  о  тепличной  культур'Ь  фруктовъ  и  овощей. 
Въ  былыя  времена  теплицы  были  роскошью  богатыхъ  до- 

мовъ.  Въ  нихъ  поддерживали  высокую  температуру,  чтобы 
выращивать  подъ  холоднымъ  небомъ  н^Ьжные  фрукты  и  оча- 

ровательные цв-Ьты  жа])кихь  странъ.  Теперь  же,  благодаря 
прогрессу  техники,  который  позволяетъ  пм'Ьть  дешевое  стекло 
и  изготовлять  посредствомъ  машинъ  всЬ  деревянныя  чясти 
теплицъ,  он1>  стали  прим-Ьпяться  для  выращиван1я  доступ- 
пыхь  вс'Ьмъ  фруктовъ,  а  такл^е  и  овощей.  Аристократическ1я 
теплицы  съ  редкими  плодами  и  цв15тами  существують  по- 
прежнему;  мало  того,  число  ихъ  постоянно  растетъ,  чтобы 
выращивать  н^Ькоторые  предметы  роскоши  (цвЬты,  виноградъ), 
которые  понемногу  становятся  все  бол'Ье  доступными  многи.мъ. 
Но  рядомъ  съ  ними  появились  и  теплицы  попроще,  которыя 
топятся  только  въ  теченхе  двухъ  м-Ьсяцевъ  зимою,  а  таклгО 
«холодныя  теплицы>,  построенныя  экономично,  и  вовсе  не 
отопляемый.  Он'Ь  наполняются  простыми  огородными  расте- 
н1ями:  картофелемъ,  морковью,  фасолью,  горошкомъ  и  т.  п. 
Солнечная  теплота,  проникающая  черезъ  стекло,  которое,  про- 

пуская ее  въ  теплицу,  не  даетъ  ей  выходить  изъ  теплицы, 
поддерживаетъ  очень  высокую  температуру  весной  и  раннимъ 
л'Ьтомъ,  и  всл1^дств1е  этого  новая  система  садоводства — ого- 
родъ  подъ  стекломъ — быстро  распространяется. 

Теплицы  для  торговыхъ  ц-йлей  возникли  въ  Англ1И  или, 
быть-можетъ,  Шотланд1и.  Улю  въ  1851  г.  в.  Риверсъ  издаль 

»)  СЬ.  Ва11е1,  „Ь'^вгИсиНиге". 
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кимгу  «Теплины  и  культура  фруктовыхъ  деревьевъ  въ  горш- 
1:пхъ  подъ  стекломъ»,  а  г.  Д.  ']'омсонъ,  въ  Лоиша!  о1"  НогИ- 
сиИи  о  (31  января  1889  г.)  упомпнаетъ  о  томъ,  что  пятьде- 

с;иъ  л'Ьтъ  толу  назадъ  одинъ  садоводъ  на  сЬвер'Ь  Англ1п 
иродавалъ  впноградъ  по  12  рублей  за  фуитъ  въ  феврал15  и 
отправлял 7^  .часть  его  въ  Парижъ,  къ  столу  Наполеона  III, 
по  24  руб.  за  фунтъ.  «Теперь  — пргбавляетъ  г.  Томсонъ,— 
иихюградъ  продается  въ  десять,  двадцать  разъ  дешевле.  Де- 

шевый уголь— дешевый  впноградъ»  вотъ  весь  секретъ». 
Больш1е  виноградники  и  заведен1я  для  выращиван'я  цв-Ь- 

товъ  подъ  стеклоыъ  давно  существуютъ  въ  Англ1и  и  постоянно 
строятся  новые:  ц'Ьлыя  поля  покрыты  стекломъ  въ  Чешэнт'Ь 
(С]1081пш1;,  Броксбёрн'Ь  (18  десят.),  въ  Фпнчле-Ь  около  Лон- 

дона, въ  БёклеЬ,  Сванле-Ь,  Уитстоп'Ь,  не  говоря  уже  о  Шот- 
ланди.  Уорсингъ  (^Vог^1и11§)  развился  недавно  въ  большой 
цептръ  для  выращиван1я  винограда  и  то.матовъ,  и  когда  я  въ 
1913  году  осматривалъ  выдающ1яся  тамъ  теплпцы,  то  мэрь 
юрода  любезно  собралъ  точныя  св'Ьд1;н1я  о  культур^Ь  подъ 
стекломъ,  и  оказалось,  что  стекломъ  покрыто  пространство 
въ  41  десятину,  и  сборъ  фруктовь  и  овощей  такъ  великъ 
что  в'-сною  п  л'1;томъ  изъ  Уорскнга  кал{дое  утро  отходитъ 
«фруктовый  по1]здъ>  въ  Лопдонъ.  Теплицы  л^е  для  цв'Ьтовъ 
и  папоротниковъ  въ  верхнемъ  ЭдмоптонЬ,  Чельзи,  Орпинг- 
топЬ  и  др.  пользуются  вселйрпоп  изв'Ьстностью. 

Съ  одной  стороны,  стремятся  довести  культуру  винограда 
до  высшей  степени  совершенства,  а  съ  другой  —  покрыть 
много  десятинъ  стекломъ  для  выра1циван1я  томат,  в  ,  фасоли, 
горошка,  а  за  этимъ,  конечно,  посл-Ьдуетъ  культура  самыхъ 
простыхь  овощей.  Движеп1е  въ  этомъ  паправленхн  идетъ  уже 
болФ>е  двадцати  л'Ьтъ. 

Въ  настоящее  время  тепличная  культура  достигла,  однако, 
своего  высшаго  развит1я  на  нормапдскихъ  островахъ  и  въ 
Бельг1и.  Заведетйе  Башфорда  составляеть  славу  Джерсея. 
1\огда  я  былъ  въ  иемъ  въ  1890  г.,  подъ  стекломъ  находилось 
490.000  квадратн?.1хъ  футовъ,  то-есть  бол'Ье  4-хъ  десятинъ.  Съ 
т'Ьхъ  поръ  прибавилось  еще  3  десятины.  Длинный  рядъ 
теплицъ  съ  высокими  печами  покрываеть  все  пространство 
фермы,  при  чемъ  самая  большая  теплица  им1;ла  !Ю0  футовъ 
Олипы  и  40  ппфины,  т. -е.  поьрыто  стекломъ  почти  \/з  деся- 

тины. Все  построено  очень  основательно:  высок1я  гранитныя 
ст1шы,  толстыя  стекла,  вентиляторы,  открывающееся  на  раз- 
ст|\чп1и  200  и  300  футовъ  при  помощт  однэй  ручки  и  т.  п. 
Л^лежду  т-Ьмъ,  какъ  говорилъ  мнЬ  вл I гЬлецъ  фермы,  ква- 

дратный футъ  стекла  въ  самой  роскош  \о\\  теплиц-Ь  >ётоилъ 
меньше  шиллинга,  т. -е.  50  колЬекь  за  квздр.  футъ  теплицы 
подъ  стекломъ,  а  въ  другихъ  теплицахъ  и  того  меньше. 
Вообще  па   ДжерсеЬ  разсчитываютъ  что    «квадратный    футъ 
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^  юкла»  ̂ ),  безъ  паг[уЬва1ощаго  аппарата,  обходится,  въ  сьед- 
иомъ,  въ  шесть  пенсовъ,  т. -е.  въ  25  коп.  (отъ  20  до  30  коп.) ;'ля  обрлкновенпой  теплицы. 

Въ  тотъ  годъ,  когда  я  впервые  посЬтплъ  Джерсей,  въ 
оранжереяхъ  Башфорда  начали  ср-Ьзать  отличны11  вниоградъ «ъ  3  мая  п  продолжали  до  октября.  ]5ъ  другихъ  его  тепли 
цахъ  въ  это  время  уже  собрали  ц'15лые  воза  горошка,  кото- 

рый посл-Ь  полной  очистки  теплпцъ  былъ  замЬненъ  томагами. 20.000  кустовъ  томатовъ,  которые  собирались  сажать,  должны 
были  дать  за  л-Ьто  не  .мен1-.е  4  900  пуд.  превосходныхъ  пло- 
довъ  (8—10  фунтовъ  съ  каждаго  куста;.  Въ  других ь  тепли 
цахъ  вм-Ьсто  томатовъ  были  посажены  дыни;  1.860  пуд.  ран- п}!го  картофеля  и  124  пуда  ранней  фасоли  были  уже  отосланы 
изъ  этихъ  теплицъ  въ  апр'Ьл'Ь.  Теплицы  же  вино.'радники 
дають  ежегодпаго  сбора  не  меп'ке  1.500  нуд.  КромЬ  того, множество  овощей  выращивается  на  открытомъ  воздухЬ,  или 
же  какъ  побочные  урожаи  между  двухъ  осиовныхъ.  Порази- 

тельно, при  этомъ,  что  все  это  громадное  количество  (|»рук- 
товъ  и  овощей  было  результатомъ  работы  36  мужчпнъ  и 
юношей,  подъ  падзоромъ  одного  садовника;  —  правда,  что  па 
Джерсе-Ь  всЬ  болЬе  пли  менЬе  садовники.  Въ  этихъ  тепли- 
цахъ  было  сож/кено  около  ()2.00()  нуд.  кокса.  II.  В.  В:фъ 
( ЛУ.  ВссП),  пзв1]стный  писатель  по  зомлед'Ьл1ю,  пос'1.тивш1й  за- 
веден1е  Башфорда  въ  1886  г.,  былъ  совершенно  правъ,  говоря, 
что  съ  этпхь  пяти  дссятинъ  получается  такой  доходъ,  который 
обыкновенный  фермеръ  получаетъ  только  съ  500  десятинъ. 

Могу  прибавить,  что  Райдеръ-Хаггардъ  ( 111г1ег- Иа^^ап!), 
пос'Ьтпвш1п  Джерсей  и  П'рнзей  въ  1901  году,  далъ  такое  же восторженное  описан1е  этихъ  двухъ  острововъ,  какъ  и  его 
предшественники. — сМц-Ь  остается  лишь  сказать  въ  заключе- 
н1е,  ппсалъ  онъ, — что  лично  я  былъ  поражень,  какъ  зд-Ьсь 
(въ  Джерсе'Ь),  такъ  и  въ  Гёрнзе!.,  цв-Ьтущн.мъ  благососто- 
ян1емъ  насе.1ен1я.  Нельзя  не  удивляться  тому'  огромному богатству,  которое  молчстъ  производить  тагсое  небольшое 
пространство  земли.  Правда,  что  изсл±>дователю  часто  при- 

ходится слышать,  какъ  я  улсе  указывалъ,  с'Ьтован1я  и  опа- 
сен1я  относительно  будущаго;  однако,  когда  всл'Ьдъ  за  .этимъ 
онъ  натыкается  на  малегнллй  клочекъ  земли  въ  8"  ̂ ,,  деся- 

тины, въ  род'1-  т-Ьхъ,  о  которыхъ  я  улсе  упоминаль,  н-ему 
говорятъ,  что  этотъ  участокъ  былъ  недавно  продань  съ  тор- 
говьза  54С0  фун.  стер.  (57.600  руб.),  не  подъ  постройку  домовъ, 
а  подъ  разведен1е  картофеля,  то  наблюдатель,  я  думаю,  въ 

прав'Ь  сд'Ьлать  отсюда  свои  собственные  выводы».  Нечего  и 
говорить,  что  Хаггардъ,  подобно  своимъ  предшественникамъ, 

<)  Число  „квадратныхъ  футовъ  стекла"  получаютъ,  беря  высоту  перед- 
ней II  задней  ст1и1М  и  помножа?!  ее  иа  длину  с'оихг  '/катовъ  крыши. 
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относится  съ  недов'Ьр1емъ  къ  легенд-Ь  о  необыкновенномъ 
естественномъ  плодород1и  почвы  и  указываетъ,  какими  огром- 

ными расходами  добываются  обильные  урожаи  картофеля  ̂ ). 
Т'Ьмъ  1.6  мен'Ье  самые  лучш1е  результаты  получаются  въ 

маленькихъ  теплицахъ.  Проходя  по  этимъ  покрытымъ  стек- 
ломъ  огородамъ,  я  восхищался  новой  поб'Ьдой,  одержанной 
челов-Ькомъ:  я  вид-Ьлъ,  наприм'Ьръ,  теплицы,  площадью  въ 
четверть  десятины,  которыя  отапливались  только  въ  течен1е 

трехъ  первыхъ  м-Ьсяцевь  въ  году  и  съ  которыхъ  въ  апр'Ьл'Ь 
получили  500  пуд.  томатовь  и  около  200  фунтовь  фасоли,  а 

за  этимъ  сборомъ  должно  было  посл'Ьдовать  еще  два  другихъ. 
Въ  этихъ  теплицахъ  работа лъ  одинъ  садовник  ь  съ  двумя 
помощниками,  въ  нихъ  сжигалось  мало  кокса,  а  для  поливки 

служилъ  газовый  моторъ,  на  который  въ  три  м'Ьсяца  расхо- 
довало :ь  на  семь  рублей  газа.  Я  вид'Ьлъ  также,  въ  холод- 

ныхъ  (не  отопляемыхъ)  теплицахъ,  самаго  первобытнаго 
устройства  изъ  досокъ  и  рамъ  со  стекломъ,  что  горохъ  по- 
крывалъ  ст'Ьны  на  разстоян1и  190  саженъ,  и  когда  съ  него 
сняли  въ  апр-Ьл-Ь  3.500  фунтовъ  плодовъ  самаго  высокаго 
качества,  горохъ  былъ  такъ  обильно  покрытъ  стручками, 
какъ  будто  съ  него  еще  ничего  не  было  снято  (см.  рис.  в). 

Рис.  б. — Самая  простая  холодная  темлнца  въ  Гёрпзе^.  5 — киыян,  въ  которые 
вд1зл?.им  стонк !,  В — стоЛки.  Вь  передней  ст'ЬнЬ  (^4.)  простраыстио  между  стои- 
камя  забрано  досками.  В — тоже  доски;  ими  забрано  пространство  между  рамами 

и  землей. 

Вид'Ьлъ  я  также,  въ  другой,  тоже  холодной  тсплиц-Ь,  что 
въ  апр'Ьл'Ь,  получилось  7  мЬръ  картофеля  съ  плоишди  въ 
440  квадратныхъ  футовъ.  Когда  же  я  случайно  попалъ,  л-Ьтъ 
шесть  спустя,  вмЬстЬ  съ  однимъ  изъ  м-Ьстпыхъ  садоводовъ, 
въ  виноградную  теплицу  одного  стараго  садовника,  то  бу- 

квально быль  пораженъ  при  вид'Ь  того,  чего  можетъ  дост.иг- 

»)  „Кига!  Еп^1ап<!",  стр.  1#в. 
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нуть  л»битель  на  очень  маломъ  пространствЬ:  у  ыег»  были 
дв1?  маленьшя  теплицы  (по  40  футовъ  длины  и  12  футовъ 
ширины)  и  третья,  совсЬмь  крошечная  (въ  20x12  футовъ), 
и  он-Ь  были  наполнены  такими  лозами,  что  мног1е  садовники 
сочли  бы  за  счастье  только  взглянуть  на  нихъ,  особенно  на 

самую  маленькую  теплицу, — бывш1п  сарай,  гд-Ь  теперь  выращи- 
вался <мускатныГ1»  виноградъ.  Н-Ькоторыя  кисти  (въ  хюн-Ь) 

были  во  всей  крас'1'..  Не  удивительно,  что  влад-Ьлецъ  ихъ  по- 
лу чилъ  отъ  мЬстныхъ  купцовъ  четыре  фунта  стерл.  (40  руб.) 

за  три  кисти  винограда  (одна  изъ  нихъ  <Кольмаръ>,  в-Ьсила 
14  фунтовъ).  Томаты  и  земляника  на  открытомъ  воздух-Ь, 
равно  какъ  и  фруктовыя  деревья,  посаженныя  на  небольшомъ 

пространств'^,  были  такъ  же  удачны,  какъ  п  випоградъ.  А 
когда  намъ  показали,  на  какомъ  маломъ  пространств-Ь  было 
собрано  полъ-тонны  (30  пуд.)  земляники,  то  трудно  было  пов15- 
рить,  если  бы  это  не  было  уже  известно  другимъ  садовникамъ. 

Вотъ  почему  я  убпдителто  совшпую  иашимъ  Зе.члед)ьль- 
ческимъ  Инститг/тамъ,  серьезно  познакомиться  съ  гттенсив- 
иой  обработкой  земли  на  Джерсетъ:  и  я  еще  очень  сов-^то- 
валъ  бы  двумъ,  тремъ  молодымъ  людямъ,  если  они  р'Ьшатъ 
добывать  себ'Ь  хл-Ьбъ  при  помощи  успленнаго  огородни- 

чества, и  если  у  нихъ  есть  небольш1я  средства,  сд'ёлать  такъ, 
какъ  сд'Ьлалъ  одинъ  мой  берлинсюй  пр1ятель.  Онъ  заплати лъ 
одному  крупному  садоводу  на  Джерсе'Ь  500  руб.  и  поступилъ 
къ  нему  на  годъ  рабочимъ,  сдружился  съ  главнымъ  садов- 
никомь  и,  выучившись,  зчвель  тепличное  огородничество 
недалеко  отъ  Берлина. 

Особенно  поучительно  было  наблюдать,  до  какой  степени 

доходнтъ  упрощен1е  въ  устройств-Ь  теплицъ  на  Гёрнзе'Ь  и 
преимущественно  въ  окрестностяхъ  Сентъ-1Титера,  гд±  ка- 

ждый домъ  им1ютъ  свою  большую  или  маленькую  теплицу. 
По  всему  острову,  а  особенно  въ  с15верной  его  части,  вы  ви- 

дите теплицы:  одн'Ь  среди  полей,  друг1я  выглядываютъ  изъ 
за  деревьевъ;  а  когда  пароходь  входтгтъ  въ  гавань  Сентъ- 
ГТптера,  вы  видите  ихъ  одну  надъ  другой,  на  скалахъ,  спу- 

скающихся къ  гавани.  Ц'Ьлое  покол'Ьн1е  опытныхъ  садово- 
довъ  выросло  на  этомъ  остров15.  Каждый  фермеръ — садов- 
никъ  и,  давая  полный  просторъ  своимъ  изобр-Ьтательнымъ 
способностямъ,  создает ь  новый  типъ  дешевой  теплицы.  НЬ- 

которыя  теплицы  почти  не  имФютъ  боковыхъ  ст'Ьнъ:  сте- 
клянныя  крыши  спускаются  почти  до  земли,  и  боковую  ст'Ьну 
вам'Ьняетъ  стекло;  или  же  иижн1й  рядъ  стеклянной  крыши 
спускается  въ  деревянное  корыто,  наполненное  песколъ.  Во 
многихъ  теплицахъ  боковыя  ст'Ьны  сд'Ьланы  изъ  досокъ,  вм-Ьсто 
камня,  или  кирпича. 

Больш1я  теплицы  не  нм'Ьють  внутреннихъ.перегородокъ: 
громадный  же  холодныя   теплицы,   принадлежащ1я  компан1Е 
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Огап(1е  Ма1й011  и  с  даю  щ1.  с  я  вь  аренду  съ  известною  платою 

за  каждые  100  футъ,  сд'Ьлапы  очень  просто  изъ  стекла  и 
тонкихъ  еловыхъ  досокъ.  Оп-Ь  устроены  по  систем'Ь  «одно-, 
скатныхъ  прнстроскъ».  Задняя  стЬна,  въ  10  футовъ  вышины, 
каменная,  а  боковыя  ст'Ьпы  сд-Ьланы  пзъ  простыхъ  досокъ.: 
Вся  постройка  опирается  на  цементные  вкопанные  столбы.| 

Говорятъ,  что  так1я  теплицы  обходятся  не  бол'Ье  20  к.  за 
квадратный  футъ  пространства  подъ  стекломъ  и  даютъ  пре- 

красные урожаи  рання  го  картофеля  и  горошка  (смотри 
рис.  6). 

На  Длсерсе'Ь  мн-Ь  пришлось  даже  видЬть  рядъ  изъ  пяти 
теплицъ,  ст'Ьны  которыхъ  были  сд'^'.ланы  ради  дешевизны  изъ 
волнистаго  листового  желЬза.  Хотя  самъ  хозяпнъ  былъ  не 

вполп'Ь  доволенъ  ими,  гово1)л,  что  «он'Ь  слишкомь  холодны 
зимою  и  слишкомъ  лшрки  л'Ьтомъ^,  тЬмъ  не  мен'Ье,  первый 
гборъ  съ  этихъ  пяти  теплицъ  (которыя  покрывали  простран- 

ство мен-Ье  ч-Ьмъ  въ  170  кв.  саж.)  д^шъ  2.000  фунтовъ  го- 
рошка, а  въ  первыхъ  числахъ  1юня  былъ  почти  готовъ  второй 

сборъ  (1.500  кустовъ)  томатовь.  \ 

110гда  я  въ  трет1п  разъ  пос'Ь1илъ  нормандск1е  острова  въ' 
1903  году,  меня  прежде  всего  поразило  развит1е  культуры 
подъ  стекломъ,  особенно  на  Гёрн:зе1^.  <Гд^Ь  прежде  были  ма- 
леньк1е  зачатки  теплицъ,  теперь— громадныя  заведен1я,  по-, 
крывающ1я  акры  стекломъ;  все  страшно  разрослось»,  писалъ 
я  въ  своемъ  дневник'Ь.  Кадастра  теплицъ  не  было  сд'Ьлано; 
но  окольнымъ  путемъ,  вм1:ст1-.  съ  моими  гёрнзейскими  зна- 

комыми, мы  добрались  до  цифры  отъ  1,000  до  1,100  акровъ, 
т.-е.  отъ  370  до  400  десятинъ.  «Самый  1идь  острова  йзм-Ь- 
нился,  особенно  въ  сЬверной  части;  такое  мноясество  теплицъ 

блеститъ  повскаду  на  сол  !ц1->,  и  так1я  больш1я  пространства 
сплошь  заняты  ими-,  писал ь  и.  Прибавлю  только,  что  живо- 

писность этого  островка  среди  голубовато- сЬраго  мооя  не 
пострадала  отъ  этого. 
<*»  Громадное  большинство  теплицъ  отапливается;  но  я  при- 
сутствовалъ  при  очень  любопытномъ  спорФ.  между  старшимъ 
братомъ  Г.  и  сек1)етаремъ  тамошняго  Союза  Садоводовъ,  при 
чемъ  Г., — а  онъ  ли  не  судья  въ  такомь  вопросЬ? — доказы- 
валъ,  что,  все  взявпш  вь  ̂ аз^четь,  нетопленая  оранжерея 
даетъ  столько  же  на  затраченный  капиталъ,  какъ  и  топленая. 
На  т'Ь  же  деньги  молено  выстроить,  при  той  же  ширин-Ь, 
100  футовъ  отопляемо!!  и  160  ф.  неотонляемой  теплицы.  Н 
вотъ  они  принялись,  на  основан1и  производительности  той 
неотопляемой  теплицы,  гдЬ  мы  стояли,  вычислять  доходности 

т-Ьхъ  и  другихъ.  Оказалось,  между  прочимъ.  что  они  беруть 
гпри  урол{ая  въ  нетопленой  теплицЬ:  ранн1й  картофель  они 
сняли  въ  концЬ  апр'Ьля  и  посадили  на  его  м-Ьсю  подгото- 
вленн1.!я  растен1я    томатъ.  Г'п'1;;д,1е   фрук1Ы  начали    собирать 
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уже  7  1Ю11Я  (у  другого  брата  Г.— пед'Ьлей  позже)  и  продолжал^ 
снимать  до  первой  нед-Ьли  сентября.  Фасоль,  пущенная по  кустамъ  то.чатъ,  достигла  уже  аршина  въ  высоту,  когда 
я  быль  тамъ  (т. -е.  3  сентября),  н  в'Ьроятпо  дала  (вь  тонлпц'Ь 
длиною  въ  100  фут.)  200  руб.  по  низшей  возможной  01гЬнк'Ь. 

Принявши  въ  соображеп1е  всЬ  доводы  ^а.  и  протпвъ 
отоплен1я,  нЬтъ  Н1Нчако[о  сомн'Ьн1я,  что  за  исключен1е.мъ  го- 
довъ  съ  позднею  весною,  нетопленая  теплица  даетъ,  при 
разумно.мъ  обращеп1и  съ  нею,  поразительные  урожаи  \), 

Пишу  я  все  это  потому,  что  наверное  въ  южной  Росс1и 
нетопленая  оранжерея  сможетъ  дать  занятю  множэству  лю- 
де11,  любящих  ь  независимый  трудъ  и,  конечно,  съ  лихвой 
оплатить  нхъ  работу. 

'"С.  7. —  Тинъ  теллицъ.  преобладавш!й  въ  1903  году,  а) — передняя  сгЬна, 
П1'''ранная  досками:  (Г,  б') —  боковин  стЬиы,  изъ  рамъ.  В)—  внутреинш  видъ! !*,  в  —  пннтиляюры;  поднимаются  иногда  сразу  по  всей  длпи'Ь  топлнцы 
>п,  т,  т^ — нагр1;вающ1я   трубы;  К  —  нагрЬва101ц1н    кохелъ  для  ряда    теплицъ. 

Въ  перныя  свои  пос'Ьш;ен1я  Гёрнзея  я  вид-Ьлъ  большое 
разнообраз1е  типов  ь  теплицъ;  но  въ  1903  году  одержалъ 
верхъ  типъ  двускатной  теплицы:  въ  односкатной  идетъ  лиш- 

Н1Й  расходъ  на  высокую  ст-Ьну,  взгЬсто  которой  въ  двускат- 
ной ставятся  столбы.  Боковыя  стЬнки  иногда  д15лаю1ся  ка- 

менныя  (гранить  дешевъ  на  ГёрнзеЬ),  иногда  досчатыя,  но 
большею  частью  изъ  стекла;  слегка  наклонныл  рамы  дохо- 
дятъ  до  Р/о  фута  надъ  землею,  и  стоять  на  плахЬ,  прикр-к- 
нленной  на  гранитныхъ  столбикахъ;  пространство  же  между 

плахой  и  землей  забираютъ  ч-Ьмъ  попало:  досками,  кирпи- 
чами, или  даже  жел'Ьзными  листами  (см.  рис.  8). 

1)  Въ  оти'аниыхъ  шюю  досчатыхъ  нетопленныхъ  оранжереяхъ  (рису- 
иокъ  6)  старшсъ  садоводъ  обьясшиъ  мн'Ь,  что  въ  первые  годы  получились 
прекрасные  урожаи.  Но  потомъ  ;!ем.-1Я  стала  давать  все  меньше  и  иеньшо 

Т(  гда  проое.т'и  трубы  съ  горячей  водо:о,  и  опить  поиыо  лучше. 
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Стоимость  такихъ  теплицъ,  когда  онФ,  им-Ьютъ  35  фут. 
ширины,  считаютъ  отъ  23  до  26  шиллинговъ  (И  р.  50  до 
13  руб.)  за  футъ  длины  теплицы,  т. -е.  отъ  8  до  9  пенсовъ 
(32  до  36  коп.)  за  квадр.  футъ  подъ  стекдомъ. 

Рядовъ  сообщающихся  теплицъ,  безъ  боковыхъ  стЬнокъ, 
больше  не  д-Ьлаютъ.  Въ  нихъ  трудно  было  изб'Ьжать  силь- 
ныхъ  токовъ  воздуха. 

Появился  также  новый  типъ  переде ижныооъ  теплицъ.  ОнЬ 

строятся  совершенно  такъ  же,  какъ  и  постоянный;  но  ихъ  бо- 
коБыя  ст-Ьнки  {б,  бу  на  рисунк-Ь  8)  доходятъ  почти  до  земли 
и  поставлены  на  колесахъ,  которыя  катятся  по  рельсамъ. 

Вм^Ьсто  передней  ст-Ьны,  а,  а,  и  задней,  обыкновенно  д-Ьлае- 
мыхъ  изъ  досокъ,  употребляютъ  какхе-нибудь  щиты  изъ  со- 

ломы и  холста.  Так1я  теплицы,  конечно,  не  отапливаются,  но 
въ  нихъ,  все-таки  очень  тепло.  Когда  посаженныя  подъ  этой 
стеклянной  крышей  растен1я  разовьются,  ее  двигаютъ  дальше 
по  рельсамъ,  чтобы  покрыть  другую  группу  молодых ъ,  только 
что  посаженныхъ  растен1й;  при  чемъ,  какъ  въ  передвижныхъ, 
такъ  и  въ  постояпныхъ  теплицахъ,  томаты  охотно  вырпщи- 
ваютъ  въ  горшкахъ. 

Большое  усовершенствован1е  я  пашель  въ  укупоркЬ  вы- 
ращиваемыхъ  фруктовъ  (виноградъ,  персики,  фиги,  дыни)  и 
овощей  (томаты,  горошекъ,  салатъ  и  т.  д.)  Прежде  все  отсы- 

лалось въ  Англ1ю  въ  корзинахъ,  погружавшихся!  на  палубы, 
отходившихъ  ежедневно  пассажирскихъ  пароходовь.  Теперь 

существуетъ  особый  Союзъ,  который  пм'Ьетъ  свои  пароходы, отходящхе  каждое  утро,  исключительно  съ  грузомъ.  Грузять 
въ  тФ.хъ  же  корзипахъ,  по  12  фунтовъ  каждая,  но  корзины 
вставляются  въ  особые  кубические  шкапы,  гд'Ь  он'Ь  держатся 
неподвижно,— отъ  16  до  100  въ  каждый  шкапъ. 

Такимъ  образомъ  расходъ  по  перевозк'Ь  въ  Лоплои !.  ка- 
ждой корзины  сократился  до  4  пенсовъ  (16  коп.) 

Такъ  какъ  въ  1903  году  было  послано  за  весну  и  л']Ьто 
86.655  такихъ  шкаповъ,  то  фруктовъ  и  овощей  было  выве- 

зено, по  крайнт  мщш  11.000  тоинъ,  т.-е.  682.000  пудивъ{}), 
изъ  подъ  им-Ьешихся  тогда  подъ  стекломъ  400  десятинъ. 

Трудно,  конечно,  опред'Ьлить  денежный  доходъ  садоводовъ: 
во  1-хъ,  потому,  что  они  не  ведутъ  отчетныхъ  книгъ,  а  во 

2-хъ,  потому  что,  зная  точный  приходъ  н^Ькоторыxъ  садов- 
никовь,  я  все-таки  не  им11лъ  бы  права  обнародовать  этотъ 
доходъ. — «Не  показывайте  слишкомъ  большихъ  доходовъ, 
опасайтесь  землевлад'Ьльцевь>,    писалъ   мн'Ь   какъ-то  одинъ 

ч^ 

'  "^О  Нормальным!,  урожаомъ  еъ  теплицы  въ  35  ф.  шнрпны  и  150  длипы 
'считается  4  тонны  (240  пудовъ)  томатовь  и  еще  два  сбора  овощей,  при- близительно тоже  4  тонны. 
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ОПЫТНЫЙ  садовнииъ.  А  110то."=1у  я  могу  только  подтвердить 
ын151пе  в.  Бэра,  кот  /рь:й  утсерждаетъ,  что  прп  п  стоЛщемъ 
устройств-Ь,  даже  съ  холодной  теплицы,  занимающей  4050 кватрятныхъ  футовъ,  можно  получать  доходъ  приблизительно 
въ  1800  рублей. 

Обыкновенно  герпзенс1С1е  и  джерсенск1е  садознпки  сни- 
маюгъ  только  по  трп  сбора  въ  годъ.  Они,  папримЬръ, 
сажаюгъ  картофель  въ  декабр'Ь.  Теплица  не  топится,  и  огонь 
разводится  только  тогда,  когда  -ожидается  сильный  морозъ. 
Сборъ  картофеля  (1350—  1670  ну^овъ  сь  десятпны;  окан- 

чивается въ  апр'ЬлЬ  пли  маФ>.  Потолъ  сажаютъ  томаты, «осп1]1зающ19  къ  концу  лЬта.  Пока  они  растугь,  снимгаотъ, 
^сакъ  случайные  сборы,  горохъ,  редиску,  салать  и  друг1е 

скоро  посп'Ьза10щ1е  овощи.  Иногда  Лх'е,  въ  отопляемыхъ 
теплицахъ,  въ  поябр'Ь  сажаютъ  дыни,  посниваюпця  къ  аир'Ьлю, 
за  кэторыли  ел  Ьдуютъ  то.маты,  въ  горшклхъ  пли  выращенные 
какъ  випоградъ;  посл'кдн1П  сборътоматовъ.бываетъ  въ  октабр-Ь, 
а  вслЬдъ  за  нн.ми  сажают ь  иногда  бобы,  пози'Ьвающ]е  къ 
Ролсдеству.  Само  собою  разумЬется,  что  у  каж  1;аго  садовода 
есть  своя  излюбленная  система,  и  результаты  вполн'Ь  зави- 
ся-тъ  отъ  степени  злан1я  и  опытности  хозяина  въ  выбор'Ь 
подходящихъ  случайныхъ  сборовъ. 

Вся  эта  промышлепность  очень  недавняго  происхол{ден1я. 
Ея  методы  еще  вырабатываются.  Однако  вывозь  изъ  Гёрнзея 
уже  теперь  опред'Ьляется   грэмад{нл:,1п  цыфрами.    Н'Ьсколько 
л-Ьтъ  тому  пазадъ  онъ  значился:   винограда   31.120   пуд.,   на 
су.чму  375.000  руб.  (при  сред  тей  ц-Ьн'Ь  въ  36  коп.  за  фунтъ;; 
томатовъ  62.000  пуд.,  приблизительно  на   282.000   руб.;   ран- 
няго   картофеля   (иреимущест  .епно   въ   открытомь   полъ)  на 

200.000    р^б.;  редиски  и  броколи  на  92.50Э   руб.;   р'Ьзанпыхъ 
цв11тов7>  на   30.000   руб.;    грпбовъ   па   2.000   руб.; — всего   на 
1.000.000   руб.  Къ    этому    слЬдуеть    еще    прибавить  м-Ьстноэ 
потреблен1е  въ  дом  хъ  и  гостпннцахъ,  гд'Ь  'за   годъ  перебы- ваетъ     около     Т|  пдцати     тысячъ     турпстовъ.     Теперь    эти 
ифры     значительно     увеличились:    въ    1юи'Ь    1896    года    я 
:гд1;лъ,    что   пду^;^е   въ  Соусхамптопь   пароходы   ежедневно 
возили  съ  острова  У. 000 — Г2.000корзинъ  винограда,  томатовъ, 

французскихъ  бобовъ  и  го[Оха,  а  иногда  и  бол Ье,  и  каждая 
..корзина  съ   плодами   в1зсила    12-^14   фунювъ.    Пришгчая  въ 
■  асчетъ   то,   что    вывозится    другими    путями,   можно   было 
тверждать,  что  въ  1юнк  м1>Сяц1ь  кяждую  нед'Ьлю  вывозилось 
^. 800— 31.000  пуд.   томатовъ,    винограда,   бобовъ   и   горох^^, 

!1а  сумму  183.000—235.000  руб.    Вь    1910   году   общая   сумма 
сывоза  св^Ьжихъ  цвЬтовъ,  растеи1й,  кустовъ  и  всевозм.зжныхъ 
тлодовъ  и   овощей,    включая   сюда  па  5  552.750  ̂   руб.   картэ- 
,'01п,   достигла    громадной    суммы   въ    11.156.000   руб.,   т. -е. 
3000  руб.  съ  десятины  обрабатываемой  земли! 

Поля,  фаСрл:и    -    к-.;'':' р.?1:!Я.  О 
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Все  это  получается  съ  острова,  вся  поверхность  котораго, 
со  скалами  и  голыми  вершинами  холмовъ  равна  5.920  дес, 
изъ  которыхъ  лишь  3.657  дес.  въ  обработке,  а  1.919  десят. 
подъ  с-Ьяной  травой  и  лугами.  Кром  Ь  того,  на  этомъ  остров1> 
прокармливается  1.480  лошадей,  7.260  головъ  крупнаго  рога- 
таго  скота  и  900  бараповъ.  Сколько  же  пищи  для  людей 

получается  зд^Ьсь  съ  десятины? 
Бельг1Я  также  сд'Ьлала  за  посл^Ьднее  время  громадные 

усп-Ьхи  въ  этомъ  направлен1И.  Тогда  какъ  въ  80-хъ  годахъ 
прошлаго  стол'Ьт1я  подь  стекломъ  им-Ьлось  не  бол-Ье  92 
десятинъ,  теперь  ихъ  бол-Ье  296 1).  Въ  деревпФ.  ['ейлертФ,, 
(НоеЛаег!),  расположенной  па  каменистой  возвыиюнпости,  74- 
десятины  покрыты  стекломъ  для  разведен1я  винограда-, 
одно  заведен1е,  Бальтэ  говорптъ,  им-Ьетъ  200  виноградныхъ 
теплицъ  и  сжигаетъ  въ  годъ  93.000  пудовъ  угля  2).  сДешевый 
уголь — дешевый  виноградъ»,  какъ  выразился  издатель  Лон- 
донскаго  «Журнала  Садоводства^.  И  д-Ьйствптельно,  въ 
Г^рюсселЬ,  въ  начал'Ь  л-Ьта  виноградъ  не  дороже,  чЬмъ  въ 
Швейцар! и  въ  октябрЬ.  Даже  въ  марпиъ  ы'Ьсяц-Ь,  привезен- 

ный въ  Лондонъ,  онъ  продается  въ  110нвЕктъ-гардэн']к  по  16 — 
24  коп.  за  фунть;  и  одна  эта  п-Ьна  показываетъ,  к  къ  мало 
требуется  труда  для  выра1П1шап1я  винограда  въ  нашихъ 

ппфотахъ  подъ  стекломъ.  Безъ  сомшыия,  возд^ьлыван'е  вино- града въ  Белыт  трсоуетъ  меньшей  затраты  труда,  пчьмь 
воздгьлывате  ею  па  бер.егахъ  Жепсвскаго  озера,  з) 

Я  не  могу  закончить  этой  главы,  не  бросивь  б1^г.чаго 
взгляда  на  усп-Ьхи  плодоводства  и  садоводства,  достигнутые 
въ  Лигл1и  со  времени  появлетпя  въ  печати  перваго  издан1я 
этой  книги  въ  1898  году,  равно  какъ  и  на  усп-Ьхи  куль- 

туры подъ  стекломъ.  Нельзя  ташке  пе  упомянуть  попы- 
токъ,  недавно  сд'Ьланныхъ  въ  разлмчныхъ  частяхъ  Анг- 
Л1И,  чтобы  ввести  систему  фрапцузскаго  огородничества, 
т. -е.  такъ  называемую  СгШиге  татак/иге  французскихъ  садов- 
никовь. 

Н'Ьтъ  ни  мал'Ьйшаго  сомн-Ьнхя  въ  томъ,  что  плодоводство 
возросло  въ  Англ1и,  такъ  какъ  площадь  земли  подъ  фрук- 

товыми   садами    увеличилась    въ   Великобрита1пп   съ   74,000 

О  -Я  беру  эти  цыфры  изъ  зам'Ьтокъ,  любезно  прпслаипыхъ  мн+.  однпмъ 
бо.и.пЯскимъ  профсс;  оромъ  зсмлсд1'Л1я.  Въ  Бельпи  теплицы,  большею 
частью,  снабжены  л{е.1'Ьзн1>ши  рамами. 

2)  Одинъ  мой  пр1ятель,  нзучаыи'й  практическое  садоводство  па 
Джерсе!'.,  ппшсгь  мн!'.  сл1!дующсе  о  иниоградннкахъ  въ  окростпостяхъ 
1)рюсселя:  <13ы  не  можете  себЬ  представить,  ю,  ка1  ихъ  разм1;11ахъ  ую 
д1;ло  ведется  зд1;сь.  Виноградинки  Ьашфорда  ничто  въ  срашк-^н!»  со 
здЬптнмИ". 

3)  См.  Пр1)Л0жен1с  XX. 
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десятинъ  въ  1888  году  до  93,000  десят.  въ  1908  году: 
площадь  же  зем.иг,  находящейся  подъ  ягодными  посадь-ами 
(земляника,  крылшвннкъ,  смородина),  возросла  съ  28,000 
десятииъ  въ  1901  году  до  31,500  десят.  въ  1908  году.  1) 
И  на  самомъ  д-ЬлЬ,  въ  н'Ькоторыхъ  графсткахъ  количество 
десятинъ  подъ  плодовыми  деревьями  и  ягодами  уселнчилось 
втрое  за  этотъ  промежутокъ  времени  -).  Обширныя  плантац1и 
нлодовыхъ  деревьевъ  возпи1СЛи  за  посл'Ьдн1е  годы  въ  окрест- 
ностяхъ  Лондона  и  другихъ  круиныхъ  городахъ,  а  въ  каж- 
;'^омъ  изъ  графствъ — Кентъ,  Дэвонъ,  Хэрефордъ,  Сомерсэтъ, 
1?устеръ  и  Глостеръ — им'Ьется  въ  настоящее  время  болЬе 
7,500  деслшнъ  подъ  ф^^у^{Т0Б:,I.\ПI  садами;  причемъ  добрая 
иоловина  этихъ  садовь — совсЪмъ  педавняго  происхожден1я. 

Отведенная  подъ  плодоводство  площадь  земли  не  только 

значительно  увеличилась,  но  кром'Ь  того  появились  и  повыя 
породы  и  разновидности  деревьевъ,  благодаря  опыгамъ, 
производимымъ  съ  1894  года  на  Уобёрнской  олытнои 

ферм'Ь,  гд'Ь  выращиваются  на  пробу  различные  сорта  плодо- 
выхъ  деревьевъ  и  ягодъ.  Распространяется  также  система 
выращнван1я  фруктовыхъ  деревьевъ  пирамидальнаго  типа, 
или  «кустоваго»  (вм^Ьсто  старинныхъ  образцо]}ъ)  —  шагь 
впередь,  преимущества  котораго  я  им Ьлъ  возмолаюс; ь  внолн'Ь 
оц1Ьнить  въ  1897  году  на  Агассизской  опытной  фермЬ  въ 
Британской  Колумб1и. 

Одновременно  съ  этимъ  культура  ягодъ — крыжовника, 
малины,  смородины  и  особенно  земляники,  получила  широкое 
развит1е.  Огромное  количество  земляники  разводится  теперь 
въ  среднемъ  и  южномъ  КеиттЬ,  гд-Ь  садоводство  соединяется 
съ  крупными  фабриками  для  производства  варенья.  0,:.на  изъ 
такихъ  фабрикъ  прилегаетъ  къ  крупнымъ  нлодовымь  хозяй- 
ствамъ,  запи.мающимъ  740  десятинъ  въ  Сванле^Ь,  причемъ 
тамъ  ежегодно  изготовляется  до  217,000  пудовъ  варенья, 

52,700  пудовъ  цукатовъ  и  бол-Ье  100,000  банокъ  фруктовыхъ 
консервовъ.  За  послЬднее  время  развилось  также  обширное 
садоводство  въ  Кэмбридлсскомъ  графств^Ь,  откуда  плоды 
частью  отправляются  въ  Лондоыъ  и  Манчестеръ  в'ь  свЬжемъ 
вид'Ь,  частью  же  обращаются  въ  варенье  на  м  Ьст  Ь  на  Гистон- 
ской  фабрик-Ь.  Во  время  посЬщенхя  этой  фабрики  Райдеръ 
Хаггардомъ  въ  1900  году  на  ней  было  занято  около  250 

рабочнхъ  и  вывозилось  ежегодно  не  ыен-Ье  470,000  пудовъ 
варенья;  самымь  л^е  интереснымъ  результатомъ  этой  промыш- 

^  О  И.5ъ  нихъ  10.000  десят.  засалгоны  въ  фруктовыхъ  садахъ  въ  про- 
межуткахъ  между  яблонями,  вишневыми  н  другими  деревьями,  такъ  что 
6  щая  площадь   ;^емли,  занятая  фруктовыми   садами   и   ягодами  пъ  190::5 
оду   опред'Ьлялась  въ  114,000  десятинъ. 

г       2)  „ПлодоводстЕО  И  цвЬтоводст.  о",  статья  ЛЛУеаШе  5  въ  Епсус1орасс11а 
Вг1(.апп1са,  одпниад!!,:1т:е  и;дан1С. 

8* 
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лэнности,  соел:шен!10й  съ  обработкой  земл'л,  было  появлеы1е 
II  разл1110}ке1пе  Бокругъ  этой  фабрики  значительнаю  количества 
мелкихъ  фермеровъ,  слнмавшихъ  въ  аренду  отъ  одной  до 
семи  десятииъ  каждый.  «Въ  общей  сложности»,  пишетъ  г. 
Хаггардъ,  «какъ  плодоводство,  тагсъ  и  цнЬтоводство  сильно 
возросло,  такъ  что  въ  1901  году  въ  окрестностяхъ  Упсбеча 
(\У1й])йс]1)  отъ  1500  до  1800  десятнпь  были  отведены  подъ 
этотъ  промыселъ.  Сливы,  яблоки,  груши,  ягоды,  а  такл^е 
цв-Ьтпая  капуста,  спаржа,  ревень,  нарциссы,  анютины  глазки- 
и  друг1е  цв'Ьты  разводились  зд'Ьсь  въ  весьма  крупном  ь  мас- 
иттаб'Ь,  причемъ  отъ  8000  до  8700  пудовь  крыжовника  и  отъ 
3700  до  430'}  пудовъ  земляники  отправлялось  изъ  Уисбеча 
ежедпезпо».  «Въ  результатЬ  этого  производства»,  добавлястъ 
г.  Хаггардъ,  «наблюдался  быстрый  ростъ  насзлен1я  Уисбеча 
и  числа  домовъ  въ  этомь  городк'Ь».  Но  туть  нее  мы  узнаемъ, 
что  за  посл'Вдн1е  двадцать  л':§тъ  стоимость  земли  значительно 
возросла,  и  за  лучш1е  участки,  пригодные  для  садоводства, 

ц'Ьна  доходила  до  230  фунт,  сгерл.  за  акръ  (5Ю0  руб.  за 
1  десятину)  («Кига!  Епд1апсЬ,  стр.  52,  54,  55). 

Иначе  сказать,  чистая  прибыль  отъ  затраченпаго  ферме- 
рами труда  и  отъ  предпр1Имчивости  промышленниковъ,  какъ 

1оезд'11,шла,  главным ь  образомъ,  на  повыше;Г1е  столмости  земли 
и  слулеила  интерзсамъ  землевлад'Ьльцевъ.  Нэльзн  не  обратить 
вниман1е  также  на  заключен1е,  которое  дЪлаетъ  г.  Хаггардъ. 
«Вь  обЩемь,  говоригъ  омъ,  можгю,  однако,  сказать,  что  тамъ, 
гд'Ь  преобладают ь  крупною  фзрмеры,  и  гдЬ  главнымъ  обра- 
зомъ  сЬегся  хл'Ьбъ,  не  зам'Ьчается  особенгтаго  благосостояшя; 
между  т'Ьмъ  какъ  тамъ,  гдЬ  презбладаютъ  мелк1я  фермы  и 
гд'Ь  рядомъ  съ  полями  есть  и  луга,  или  фруктовые  сады, 
какъ  среди  влад1^льцевь,  такъ  и  среди  арендаторовъ  зам'Ьтно 
благосостояше»  ^).  Это  признан1е  т'Ьмъ  болЬе  в1зско,  что  оно 
сд-^Ьдано  изсл'Ьдователемъ,  который  въ  начале  своей  работы 
весьма-  мрачно  смотр1)лъ  на  земледЬлхе  безъ  покровитель- (тсенныхъ  ввозныхъ  иошлинъ. 

Сл'Ьдуетъ  уп )мяиуть  также  о  графртвЬ  Эссекс^Ь,  гд11 
плодоводство  за  послт.дпее  время  получило  дозольпо  зам-Ьтное 
р^:звит]'е,  и  о  Гэмпшир'Ь,  4^д'Ь  количество  десятинъ  земли,  от- ведепныхъ  подъ  плодовыя  деревья,  утроилось  съ  18Я0  года, 

'сог.часно  свид'ктельсгву  автора  улсе  упомянутой  выше  статьи 
въ  «Британской  Эй  цикле  неди!».  То  лю  самое  слЬдуеть  ска- 

зать и  о  Вустер^шр'Ь  и  особенно  объ  округ  Ь  ИвитамЬСЕусяЪаш), 
кото;/Ый  представ  ля  с  тъ  весьма  поучительное  явлен1е.  Благо- 

даря иЬкоторымъ  особепностямъ  почвы  въ  этой  мЬстности, 
очень   выгоднымъ  для  разведен1я  спарлш  и  всякихъ  фрук-, 

*■)  «Кига!  Еп|^,1ап(1>,    2  тома,  Лопдонъ  (Ьоп^шап'^,  Сгесп),  1902,  т.   II стр.  57. 
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товыхъ  деревьевъ,  и  опасти  благодаря  удержавшемуся  до 
С11хъ  поръ  В7з  этой  м  1;ст!1сстн  старинному  <11вшаиско;му 
оПычпому  праву»  (по  которому  съ  незапамятных  ь  времеиъ 
1к;тупа1ощ!й  въ  пользоваи1е  землей  арендаторъ  уплачивает!. 
1  исходы  по  улуч1!1ен1ю  фермы  но  влад-Ьльцу  земли,  а  своему 
иреипествепннку -арендатору),  система  мелкихъ  земелг.пыхъ 
участковъ  и  культуры  овощей  и  плодовъ  достигли  необыкно- 
генно  широкаго  развит1я  ̂ ).  Бъ  результате,  выходитъ,  что  изъ 
земельной  плоишди  въ  3.700  десятинъ,  2.600  десятнн'ь  уже 
сняты  въ  аренду  маленькими  участками  мен'Ье  20  десятинъ 
каждый,  и  спросъ  на  ннхъ  не  только  не  прекращается,  а  на- 
протнвъ  того,  все  еще  растетъ,  такъ  что  въ  1911  голу  было 
около  четырехъ  сотъ  фермеровъ,  ожидавшихъ  возмо:кпссти 
снять  7.500  дгсятинъ.  Въ  Ившам-Ь  образовался  новый  городъ, 
причемъ  его  11аселен1е,  въ  числ1^  8.340  челов1игъ,  почти  сплошь 

состонт'ь  изъ  садоводовь  н  насмныхъ  рабочихъ  садовниковъ. 
Ившамсше  рынки,  гд1^  торгуютъ  два  раза  въ  недЬлю,  на- 
помипають  подобные  же  рынки  на  югъ  Франц1и;  а  железно- 

дорожное движение  вывозимыхъ  изъ  .этого  городка  грузовь, 
свэимъ  оживлен1емъ  ничъмъ  не  уступаетъ  движен110  д'Ьлового 
промышлепнаго  центра. 

При  чтен1и  страпицъ,  посвященныхъ  Хаггардомъ  округамъ 
Быодлей  иИвшамъ,  безусловно  поражаешься  т-Ьмъ,  какъ  много 
молгно  добывать  изъ  земли  въ  Англ1Н,  и  лроиикаешься  мыслью 
о  томъ,  что  долженъ  сд1^лать  акгл1йск1й  народь  и  т1], 
кому  дорого  его  благосостояпхе,  чтобы  получать  изъ  земли 
все  то,  что  она  готова  дать,  если  только  къ  ней  будет ь  прп- 
ложепъ  трудъ.  Долженъ  сказать,  что  война  и  необходимость 
выращивать  у  себя  многое  изъ  того,  что  привозилось  извн15, 
дали  сильный  толчокъ  въ  этомъ  паправленхи. 

Въ  округ-Ь  Бьюдле!!  мы  ясно  видпмъ,  какъ  Союзъ  мелкихъ 
землевлатёльцевъ  даетъ  возможность  ц'Ьлому  ряду  мелкихъ 
фермеровъ  превратить  посредственную,  а  м^Ьстамп  и  совс'Ьмъ 
плохую,  или  гл:амепистую  почву  въ  плодородную,  дающую 
обильные  уро:кЬи  плодовъ,  —  землю,  на  которой  содержан1е 
молочныхъ  коров\-  соединяется,  какъ  въ  Бельпи,  съ  плодо- 
водствомъ.  Мы  видпмъ  также,  какъ  тщательно  п  ум-^Ьло  ве- 

дется плодоводство  какъ  крупными,  такъ  п  мелкими  аренда- 
торами.— и  следовательно,  какую  существенную  прибыль  оно 

приносить  и  всей  общпп!-,  и  самимъ  фермерамъ,— такъ  что 
по  этому  иоподу  аБТ'1Лъ  восклицаетъ:  <  СовсЬмъ  иначе  стоитъ 

*)  Ф.  Е.  1"р11иъ,  „ТЬе  .■\\уакеп1п2  оГ  Еп;^1ап^I•^  Лопдонъ  (Иольсспъ) 1011,  стр.  49,  ГО.  Говоря  объ  о  номъ  ([е.^мерЬ,  г.  Гринъ  пшпстъ:  „Осенью 
1010  года,  когда  я  постилъ  со,  ему  пред-южили  100  фунт.  ст.  за  агръ 
(2700  р.  зл  десятину)  его  урожая  на  корню,  п  100  (^-упт.  за  право  агенды. 
Опъ  отказался  о;ъ  эт  го  про  ложен!;».  С)1Л.  о  сих:;  поръ  еще  снн.м  1егь 

з'.млю  по  '1  ф.  гт.  зл  ;1|;ръ"  (51  руб.  за  десятину). 
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д-Ьло  въ  большинств-Ь  остальныхъ  графствъ!  Такъ,  напрп 
м1^ръ,  въ  Ыорфольк-Ь  (могу  прибавить  и  въ  Девоншир-Ь)  фрук- 

товый садъ  средняго  фермера  сплошь  и  рядомъ  полопъ  котло- 
образными деревьями,  подчищаемыми  только  вФ>тро:гь.  Даже 

сух1е  сучья  и  т-Ь  не  подр'Ьзаются;  а  вюжду  т-Ьмъ  постоянно 
приходится  слышать  жалобы  фермеровъ  на  плохое  качестве 
плодовъ  и  на  убыточность  садоводства»  (т.  I,  стр.  338). 

Говоря  о  Катсхилл'Ь,  Хаггардъ  приводитъ  тоже  очень  лю- 
бопытный прим^Ьръ  того,  какъ  колон1я  ремесленнпковъ, 

<гвоздарей»,  зарабатывавшихъ  раньше  пропитан1е  выд15ЛК011 
гвоздей  ручнымъ  способомъ,  принуждена  была  отказаться 
отъ  этого  промысла,  когда  въ  продаж15  появились  гвозди  ма- 
шиннаго  производства,  и  занялась  землед^Ьл1емъ.  Д1^ло  пошло 
у  нихъ  очеьйз  усп'Ьшно.  Как1е-то  смышленые  люди  купили 
ферму  въ  52  десятины  и,  разд-Ьливъ  ее  на  мелк1е  участки, 
отъ  одной  до  трехъ  десятииъ  каждый,  предложили  ихъ  гвоз- 
дарямъ;  ко  времени  посЬщенхя  Хаггарда,  «всЬ  расходы  по 
оборудовап1ю  этихъ  фермъ  были  унге  выплачены»,  и  ни  одинъ 
изъ  числа  этихъ  ремесленнпковъ— кром-Ь,  разв-Ь,  больныхъ — 
певынуладенъ  быль  попасть  на  общественную  благотворитель- 

ность, какъ  это  сплошь  бываетъ  въ  такихъ  случаяхъ. 

Ившамская  долина  даетъ  еще  бол'Ье  интересный  прим-Ьръ. 
Достаточно  сказать,  что  въ  то  время,  какъ  въ  большинств1> 
сельских'ь  приходовъ  населпне  убавляется,  въ  шести  при- 
ходахъ  Ившамскаго  округа  оно  возросло  съ  7.327  до  9.012 

душъ  за  десятил'Ьт1е  отъ  1891  до  1901  года. 
Несмотря  на  то,  что  почва  этого  округа  не  выд^Ьляется 

никакими  особыми  качествами,  и  услов1я  сбыта,  благодаря 

вл1як1ю,  ирхобр-Ьтенному  купцами  -  посредниками,  нисколько 
не  лучше,  ч-Ьмъ  въ  другихъ  мЬстахъ,  т-Ьмъ  не  мен1:е  тамь 
развилось  чрезвычайно  обширное  садоводство.  Этотъ  промы- 
селъ  настолько  широко  поставлент:.,  что  въ  1900  году  до 
20.000  тоннъ  (1.240.000  пудовъ)  плодовъ  и  овощей  были  от- 

правлены съ  Ившамскихъ  надлЬзнодорожныхъ  "станц1Н  и 
сверхъ  того,  вывозились  больппя  количества  плодовт,  съ  ма- 
ленькихъ  стапц1Й,  располол{ен{1Ыхъ  на  десятокъ  миль  (15 
верстъ)  Бокругъ  Нпшама.  (Т.  I,  стр.  350).  Почву  улучшаютъ,. 
разумеется,  ссыпая  въ  нее  больиия  количества  всякаго  рода 
удобрен1Я,  какъ  сажа,  гуано  изт^  рыбныхъ  остатковъ,  коже- 

венные опилки  подъ  капусту  (лучше  всего  употреблять  зам- 

шеьые  остатки)  и  т.  д.;'  при  этомъ  постоянно  производятся 
опыты  разведен1яприбыльиыхъпородъ  фруктовыхъ  деревьевъ. 
Конечно,  все' это  не  работа  какого-нибудь  ученаго,  или  от- 
цИльнаго  челов-Ька,  а  продуктъ  коллективнаго  опыта  садо- 
водовъ  всего  округа.  ^ 

Не  надо,  однако,  думать,  чтобы  въ  садовомъ  д1зл'Ь  уже 
зам'Ьчалось  перепроизводство.  Напротивъ  того,  ввозъ  плодовъ 
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в'Ь  Апгл110  какъ  для  110треблеи1я  въ  сыромъ  вид'Ь,  такъ  и 
для  ва|  ешя  все  тагсже  вел«къ,  какъ  и  прежде,  и  съ  каждым  ь 
10домъ  увеличивается.  Достаточно  указать,  что  Англ1я  еже- 

годно ввозить  приблизительно  на  10.000.000  рублей  томатовъ 
и  на  20.000.000  рублей  яблокъ,  на  5.000.000  руб.  грунгь  и 
почти  на  7.300.000  руб.  винограда— что  составляетъ,  такимч. 
образомъ,  ввозъ  фруктовъ  на  42.000.000  руб.  II  въ  то  же 
самое  время  мы  видимъ,  что  огромныя  площади  земли  еже- 

годно перестаютъ  обрабатываться  и  отводятся  подъ  парки 
Д.ТЯ  дичи,  чтобы  въ  нихъ  могли  охотиться  богатые  англи- 

чане и  иностранцы! 
Иакопецъ,  слЬдовало  бы  указать  еще  на  развившееся  за 

посл'Ьднее  вре.мя  садоводство  въ  низинахъ  (Вгоас!»)  Норфолька  ̂  ) 
и  особенно  въ  Ирла!1д1и;  но  только  что  приведенныхъ  мною 

прп.м'Ьровъ  довольно  будетъ,  чтобы  показать,  какъ  много 
можно  получать  отъ  прпложен1я  труда  къ  зел.тЬ  въ  Англш, 

тамъ  гдЬ  развит1е  садоводства  не  встр'Ьчаетъ  пренятств1п,  и 
какое  огромное  количество  нищевыхъ  продуктовь  можно 

было  бы  добить  въ  Англ1и  при  ея  клпмат-Ь  и  почв15,  лишь  бы 
только  земля  была  надлежащимъ  образомъ  обработана.  Я 
только  добавлю,  что  подобное  же  развнт1е  садоводства  за 

посл'Ьдн1е  тридцать  л Ьтъ  им'Ьло  м'Ьсто  во  всЬхъ  культурныхъ 
странахъ;  во  Франц1и,  въ  Бельг1и  и  Герман1и  садоводство  за 

посл-Ьдихе  двадцать  или  тридцать  лЬть  развилось  даже  въ 
гораздо  большихъ  разм-Ьрахъ,  чЪмъ  въ  Аиглш^). 
У  Оюродинчссшво  за  иосл-Ьднхе  годы  также  несомн'Ьмно  сд'Ь- 

лайо  зам1^тные  успФ,хи  въ  Англ1и.  Къ  сожал-Ьпхю,  въ  нашемъ 
распоряжен1и  нЬтъ  точныхъ  данныхъ,  и  т'Ь,  кто  путешество- 
валъ  по  Англ1и  съ  опредЬленной  ц-Ьлью  пзучен1я  ея  земле- 
дЬл1я,  до  сихъ  поръ  еще  не  уд'Ьлилп  достаточнаго  вниман1я 
недавнему  развит1ю  огородничества.  Все  же  можно  съ  полной 
ув'Ьренностью  сказать,  что  за  посл'Ьдн1е  двадцать  пять  л-Ьтъ 
оно  получило  большое  развнт1е,  въ  особенности  въ  11рланд1И; 
а  также  и  въ  нЬкоторыхъ  частяхъ  Англ1и,  Шотланд1и  и 
Уэльса. 

Таковы,  наприм-Ьръ,  окрестности  Пензанса  въ  КорнуэльсЬ; 
зат'Ьмъ,  окрестности  Сентъ  Неотса,  въ  Хэнтингдопшир'Ь;  Скот- 
тера  въ  Линкольншир'Ь,  гд11 — по  словам ь  г.  Райдерь  Хаггарда — 
упадокъ  землед'Ьл1я,  благодаря  огородничеству,  не  ощущается 
такъ  остро,  какъ  въ  другихъ  ы-Ьстахъ.  Въ  томъ  }ке  графств^Ь 
находится  мЬстечко  Бенингтонъ,  гд1^  верхнхй  слой  почвы  со- 
стоитъ  изъ  чернозема  съ  подпочвой  изъ  суглинка,  и  гд-Ь 
вмЪст-Ь  съ  пшеницей  разводятся  въ  широкихъ  разм-Ьрахь  са- 

^  *)  Он'Ь  лежать  около  моря  п  изрезаны  узкими  рукавами  моря.  - 
'  2)  По   пзс.гЬдован1ямъ    французскаго   министерства  землед-Ьл!»,   еже- 

годный доходъ  фрапдузскнхъ  садоводовъ  выражается  суммою  въ  1^0  мил- 
Л10Ы0ВЪ   рублей. 



мьш  разнообразные  породы  отющей,  картофель  и  цв-Ьточныя 
луковицы,  рядомъ  съ  пшеницей  ^).  Наконецъ,  Орпингтоиъ  — 
изв'ЬстныГ!  центръ,  какъ  огородничества  хакъ  и  садоводства, 
при  чемъ  въ  этомъ  округ'Ь  распространилась  такн^е  за  посл-Ьднее 
время  и  культура  подъ  стекломъ. 

Въ  Аигл1и  есть  еще  много  йнтересныхъ  огородническихъ 
цептровъ,  особенно  въ  окрестностяхъ  всЬхъ  большпхъ  горо- 
довъ,  но  я  остановлюсь  только  на  одномъ  изъ  ннхъ, — а 
именно  на  ГТоттон'Ь  въ  Хэнтпнгдопшир1'..  По  выражен1ю  Хаг- 
гарда  это  — «твердыня  мелкихъ  землед'Ьльцевъ,  выращиваю- 
щнхъ  овощи  на  участкахъ  отъ  нолдесятины  до  семи  деся- 
тинъ  или  даже  бол'Ье».  М'Ьстечко  это  стало,  такимъ  образоыъ, 
крупнымъ  огороднпческимъ  центроыъ.  Во  время  сезона  «сто 
двадцать  вагоновъ  съ  овощами  отправляются  ежедневно  изь 
Поттона  въ  Лондонъ,  не  считая  50  вагоновъ,  отпрапляе- 
мыхъ  по  С'Ьверпой  жел113ной  дорогЬ  со  станщи  Сэнди  и  еще 
большого  количества  вагоновъ,  отправляющихся  съ  разъ'Ьздовъ 
и  других ь  станфй».  Это  т1^мъ  бол'Ьс  любопытно,  что  въ  близ- 
комъ  разстоян1и  отъ  этого  оживленнаго  центра. «ц'Ьлыя  тысячи 
акровъ  совершенно  или  почти  что  совершенно  заброшены,  и 
фермы,  съ  ихъ  хозяйственными  постройками  и  коттэд}ками, 
приходятъ  постепенно  въ  полный  упадокъ».  Хуже  всего  то, 
ч  <вся  эта  земля  вплоть  до  весь  мидесятыхъ  годовъ  обра- 
бывалась  и  приносила  урологи»  2). 
Графство  Бедфордширъ  предста  вляотъ  собой  еще  одинъ 

оазнсъ  въ  смысл^Ь  огородничества.  Такъ  кань  оно  является 
графствсмтэ  исконныхъ  мелкихъ  земельнь!хъ  влад15Н1й,  нар-Ь- 
занпыхъ  еще  до  проБеден1я  закона  1907  года»  ̂ ),  то,  по 
словамъ  Ф.  Е.  Грина,  оно  быстро  превращается  въ  «графство 

огородниковъ».  Плодородие  почвы,  надъ  которо1"1  свободно 
можно  работать  въ  любое  время  года,  и  развившаяся  зд'Ьсь 
съ  давпнхъ  временъ  порода  онытныхъ  сад(  вгишовъ  со.гЬй- 
ствовали  развит1ю  этого  промысла;  но,  конечно,  все  д1^ло  тор- 

<)  Пига!   Еие^Ьик],   т.  П,  стр.    .  .,  _._.  ■.   ,,..,....   — ;аЩ11"1  такл:.;   у... Линколы1Шпр15,  продставлмстъ  собой  еще  одилъ  дстирч/ торговли  весенними 
цв-Ьтами.  а  также  и  иптспснппаго  сельгкаго  хсзяйсгьа,  при  чемъ  аренда 
мелкихъ  участков7>  па  коопсративпыхъ  иачалахъ  была  введ^^на  Клу- 
бомъ  СбережегпП  и  Мель-аго  Зсмлсвлад'Ьи^я  (Хаггардъ,  т.  II,  стр.  238— 24'.|). 
Теперь  зд-Ъсь  отведено  бол-1;е  370  дссятикъ  подъ  цветоводство— промыселъ, 
зав'';;стц.1Г1  изъ  Голлапд1|1  и  появ11вш!йся  зд1;сь  только  пятпад:1,ать  л1;тъ 
тому  назадт>.  На  стр.  242  той  же  книги  читатель  пайдетъ  ппторссиьгя 
ев! д'Ьи1я  относительно  иоЕа!0  «Мют103листскаго>  (ирудоньянскаго)  иач;!- 
11аи1я,  а  имеппо  Лп}1кольиск;1го  1{юоиеративиаго  Оби1,ества. 

2)  „1{ига1  1<л1с;1ап(]",  П,  59. 
^«    3)  Зак'опъ.  прои(Д<мп1Ы|1  либеральною  парт1ею,  въсилу котораго  земство 
графства  обязано  нар-Ьзать  мел1;1е  участки  для  зсмлед1'.л1я,  ко1да  на  ии.чъ 
заявлено  трсбован1е,  и    .^«ожет'ь   съ    этою    и,1;л1,10    требовать  продажи  ему 
земли. 



Гиозится  тяуК'.лыми  эреидами,  возросшими  до  110  рублеГг  за 
десятику  на  участкахъ  сме^кныхъ  съ  жол-Ьзнодоролспыми 
станц1ялг1,  куда  вт.  большихъ  коли ч;зствахъ  подвозится  удоб- 

рение изъ  Лондона  (.Г.  Е.  Огееп,  «ТЬо  А^Vаке^1^п2  оГ  Е11§1а11(1,> 
стр.  110,  1П).  Къ  счас^тыо,  Г^едфордширское  земство  (Сов11тъ 

графстна)  стало  ус-:-рдно  пр1обр'Ьтать  землю  для  сдачи  мел- 
ышъ  арс11датора:,1ъ  и,  затративъ  40.000  фунт.  ст.  на  закупку 
земли,  оно  удовлетворило,  къ  30  1юпю  1911  года,  одну  треть 
лселаюишхъ  1022  десятыиами  изъ  4570  десятпнъ,  на  кото— 
рыя  уже  заявлено  было  требован1е  тысячею  челов-Ькъ,  желав- 
шихъ  воспользоваться  П' вымъ  закономъ  и  поселиться  па 
ыелкихъ  умасткахъ. 

Несмотря,  однако,  на  весь  этотъ  прогрессъ,  онъ  оказы- 
вается незпачительнымъ,  по  сравнеп1ю  съ  елсегодно  возрастаю- 

щимъ  спросомъ  на  овощи;  при  чемъ  этртъ  спросъ  обязательно 

доллгепъ  1^;асти,  р:акъ  эщ  видно  изъ  сраБнен1я  малаго  потре- 
бления овощей  въ  Апгл1и  съ  пот|)збле1пемъ  доморощенпыхъ 

овоп1С'Л  въ  Бельп'и,  на  что  улсе  указывалъ  Снбомъ  Роуптри 
въ  своей  кннг'Ь  <Ъс88от13  Ггоп!  Ве1§1ит*.  Сл'Ьдств^емъ  пизкаго 
потреблен1Я  является  постоянно  возрастающ1й  ввозъ  загра- 
ни'шыхъ  01.ощей  въ  Англ1ю  на  сумму,  достигшую  ул{е  болЬе 
80.000  000  рублей  1). 

Со  времени   перваго   издашя  этой  книги  силыю  возросла 
еще  одна  отрасль  садоводства,  а  именно  вырсшщвите  плодовъ 
и  овощей  во   тсилт/.ахъ   т'Ьмъ   же  способомъ,    какъ  это  д-Ь- 

лается  на  Норма пдскпхъ  островахъ.'  Кругомъ  всего  Лондона, 
говорктъ  мамъ  Днхонъ    Уэдерсъ   (Ло1ш    УГеаШегб)   въ  посл'Ьд- 
немъ  издапгп  «ЕпсусЬэраеШа  ВгЛапшса», — тепличная  культура 
достигла  огромпаго  развит1Я,  и  дЬГю;  :о,   теплицы  ул;е 
стали  обычною   чертою    англ1Г:С';"го  а  по  лгел'к.знодо- 
рожнымъ  путямъ,  бЬгущиыъ  .  ловсЬмъ  напраслс- 
н1ямъ  отъ  Лондона.  Огромиыя  .\.-.  ... . .   .о  .  винограда,  томатовъ, 
впиных.ъ  ягодъ,  дынь  и  всевозможныхъ  овощей  выращиваются 

')  Ввозъ  п-юдоБЪ  и  овощей. 

гя.;ъ  цГ.наостп  рг  129.0О0.0С)О    руб.    ьъ   1001;  г.  и  '')Л0.  въ   ГЛ1 
году-,  изъ  которыхъ  на" фрукты  г1Г'1Г>:г''1Г'^съ,  по   •  гГ.^^п,  4'.'Х)0.000 
руб.    На   долю    одного    картофсл.ч.  ■■■   для   ниутреи- 
ия!0   погребле1пя,    приходилось    и,,.:  С1^.'^.85..'>0<)  руГ>. 
въ  1908 ^  году  II  33.142:000  [>уб.  въ  Г-.'^';  году.  1:р  );:3!.одст1К)  сушспыхъ 
плодопъ  п  особенно  сугаспыхъ  слешей  совс'].11ъ  не  развито  яъ  Апг.Гш, 
всл1'.дсти:е  чего  ]^олпкобр11тап1я  плат!!ла  въ  бурсгсую  войну  ожеисд ильную 
дань  Гсрмсиин  за  сушеный  оношн,  доходившую  до  н'1;с1со.;1.инхъ  дссятковъ 
тысячъ  рублей  въ  нсд1;лю.  1!о*  страна  не  мо;кетъ  безнаказанно  допускать, 
чтобь!  земля  сяоб;;ащ;1лась  въ  охотничьи  н;.р1:н,  въ  такомъ  масштаб*,  ьакъ 
ото  д1;лается  иъ  .Апгпл,  вс.|1;,;ст: ло  чего  приходится  шлсылать  лучип'юнпгшбо- 
лЬе  пр('дир1и«чивую  часть  своего  населен)я  за  оксаиъ.  II  страна  обречена 
на  зап|;г1!М0':ть  отъ  своихъ  ссс1;дс?!  ц  торювыхъ  конкурснювъ  для  ио^\ 
ЧСН1Я  пр'^дметовь  сжсднсвпаго  протиант 
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въ  Уорзинг'Ь,  гд'Ь  въ  настоящее  время  около  сорока  десятинь 
уже  покрыто  теплицами,  а  также  въ  Чешоптскомъ  приходе 

въ  Хертшир'Ь,  ГД'Ь  площадь  земли,  злиятая  теплицами,  унсе 
дошла  до  48  десятинъ.  Точный  подсчетъ,  произведенный 
въ  1908  году  по  всей  Англих,  указываетъ,  что  вся  пло- 

щадь подъ  теплицами  достигастъ  приблизительно  440  деся- 
тинъ («Епсуе1орае(иа  Вг]Чапшса>  т.  XI,  стр.  266).  Такт»  какъ 

основы  этой  культуры  были  выработаны  изъ  опыта  садово- 
дами Джерсея  и  Гернзея,  а  также  въ  Англ1и,  гд-Ь  съ  давнихъ 

поръ  были  распространены  теплицы  для  разведен1я  цв15Т01гь, 
мы  см15ло  можемъ  сказать,  что  въ  общемъ  культура  въ 
теплицахъ  вполн15  прибыльна  и  въ  настоящее  время  прочно 

установлена.  - 
Но  этого  еще  нельзя  сказать  о  такъ  называемой  сгШиге 

тагсйсЫге  французскихъ  огородниковь,  которую  только  еще 
начинаютъ  вводить  въ  Англ1и.  Много  болФ,е  пли  меп'Ье  усп'Ьш- 
иыхъ  иопытогсь  было  сдЬлано  въ  этомъ  направлзн1и  въ  раз- 
личиыхъ  частяхъ  страны;  но  вполнЬ  оц'Ьнить  ихъ  достижен1я 
еще  нельзя.  Какъ  изв-Ьстно,  попытка  такой  культуры  въ 
крупномъ  масштаб'^  была  сдЬлапа  п'Ьсколькими  садоводами 
въ  Ившам-Ь.  Прочитавь  у  меня  объ  этой  культурЬ  во  франц1и  и 
о  доетигаемыхъ  такимъ  путемъ  поразительныхъ  результатахъ, 
н1^сколько  садовниковъ  изъ  Ивщама  отправились  въ  Парижъ 

съ  на>гЬрен1емь  научиться  этой  ку.!Ьтур'Ь  у  пари}кскихъ 
«тага1сЬег8».  Но  такъ  какъ  эти  посл'1зди1е  не  допустили  ихъ 
до  своихъ  огородовъ,  они  пригласили  (рранцузскаго  садовника 
въ  Ившамъ,  дали  ему  четверть  десятины  земли  и,  привезя 

изъ  своего  парил^скаго  «ша1'а18>  свои  стеклянные  колокола 
и  парниковыя  рамы,  а  главное,  свое  ум15Н1е,  опь  принялся 
огородничать  на  глазахъ  у  своихъ  Ившамскнхъ  собратхй. 
«Хорошо,  что  я  не  говорю  по-англ11:ски»,  разсказываль  онъ 
одному  посЬтителю,  «а  то  ми-Ь  пришлось  бы  все  время  гово- 

рить и  давать  объяснен1я,  вм'Ьсто  того,  чтобы  работать.  А 
сейчасъ,  я  показываю  имъ  свои  черные  па[1талоны  и  объясняю 
имъ  знаками,  что  прежде  всего  надо  сдЬлать  землю  такой 

л{е  черной  какъ  эти  панталоны,  и  тогда  все  д'Ьло  пойдетъ  на 
ладт>2..  Разу м^Ьется,  чтобы  получить  доходъ,  необходимо  огром- 

ное количество  конскаго  навоза,  а  также  очень  много  стек- 
лянныхъ  колпаковъ  и  рамъ,  что  составляетъ  весьма  крупную 

затрату;  необходима  и  обильная  полпвь'а,  не  говоря  улсе  о 
самомъ  бдительиомъ  надзор-Ь,  безъ  котораго  невозмол;но  раз- 
вит1е  новой  отрасли  садоводства  въ  новой  обстановк'Ь. 

Трудно  установить,  каковы  были  полученные  въ  Ившам'!'. 
результаты  этого  опыта,  т'Ьмъ  бол15е  что  валовой  нриходТ' 
(7500  руб.),  о  которомь  писали  въ  газетахъ,  былъ,  невидимому, 

преувеличень  для  перваго  года  и  потому  возбудилъ  н'Ьсколько 

недовФ.рчивое  отношен1с  къ  такого  рода  культурЬ." 
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Другой  опытъ  Бъ  тол'1>  :ке  род'^^.  былъ  сд-Т^лапъ  въ  им'Ьтпи 
[эпландъ  въ    Эссскс'14,    куплешюиъ  г.  Джозефомь   Фельсомъ 
ля  поощрен1я  мель-аго  фермерства  въ  А11ГЛ1И.  Надо  зам1лнть, 

что  кро.м'Ь    холодпаго,    сырого   климата    этой    части  Англ1и, 
гяя^елая  глинистая  почва  Эссекса  мен'Ье  всего  пригодна  для 
обработки   лопатой.  Въ    Англ1И,  такъ  л:е  какъ  п  повсюду  въ 
'ругихъ    страпахъ,    подобная  обработка    земли    лучше  всего 
удавалась  па  лешомт,  су1линк}ь,  или  въ  такпхъ  мФ.стахъ,  какъ 
Дл^ерсей,  гд1з  тощая  камеппстая  почва  могла  быть  легко  удо- 

бряема морскими  водорослями. 

Т-Ьмъ  не  мен'Ье,  такъ  какъ  г.  Фельсъ  преслФ.довалъ,  глав- 
нымъ  образом'ь,  воспптательныя  цЬли,  его  пачинагне  принесло 
пользу,  и  мы  им']Ьемъ  теперь  въ  трехъ  отдЬльныхъ  трудахъ 
Томаса  Смита,  управлявшаго  этой  фермой,  практнчоск1я  ру- 

ководства па  англ1Г1Скомъ  язык'Ь  къ  изуче111Ю  «Французскаго 
огородничества»  для  начпнающпхъ  огородниковь  1). 

Спец1ально  былъ  приглашенъ  для  этой  ц'Ьли  французск1й 
«тагаасЬегз»,  были  куплены  за  больипя  деньги  2500  стеклян- 
ныхъ  колоколовтэ,  1000  рамъ  для  пар1пп;01зъ,  в'Ьтрянка  съ 
насосомъ  для  поливки  и  т.  п.  Зав'Ьду1ощ1й  фермой,  г.  'Гомась 
Смитъ,  тщательно  сл'Ьдилъ,  день  за  днемъ,  за  работой  фран- 
цузскаго  садовника  на  шести  десятыхъ  десятины  земли,  съ 
т11мь,  чтобы  впослЬдств1и  описать  и  иллюстрирооать  съ  по- 

мощью фотографическихъ  снимковъ  ходъ  его  работъ,  для 
руководства  всЬмъ  л{ела1ощимъ  испробовать  свои  силы  на 
томъ  л{е  поприщф.  Результаты  этихъ  наблюденьй  и  изло;кены 
въ  названныхъ  его  книгахь.  В^Ьроятно,  большинство  моихъ 
читателей  спроситъ  прелсде  всего,  каковы  были  денежные 
результаты  этого  начинак1я?  Но,  конечно,  неразумно  было 
бы  ожидать,  чтобы  при  первомъ  л{е  опыт'Ь  въ  Англ1н  все 
шло  такъ  л{е  гладко,  какъ,  скал^емъ,  на  Англо-Нормандскихъ 
островахъ,  гд-Ь  многолЬтнимъ  опытомъ  всего  населен1я  были 
выработаны  наилучш1е  методы  культуры. 

Въ  данномъ  случа'Ь,  наприм'Ьръ,  опоздали  съ  заготовкой 
рамъ  для  получен1я  рапняго  сбора  дынь;  и  хотя  дыни,  выра- 
щенныя  въ  Мэйланд-Ь,  были  превосходны  и  въ  первый  л^е  годъ 
дали  1880  рублей,  но  оя-Ь  могли  при11?сти  и  гораздо  больше 
прибыли,  еслп  бы  поспЬли  къ  средин'Ь  1юня,  что  было  бы 
вполн'Ь  возмол{но  при  своевременной  доставк'Ь  рамъ  и  сте- колъ. 

РЬмъ  не  мен^:е,  полученные  за  этотъ  первый  годъ  резуль- 
таты прямо  поразительны.  Въ  обще.мъ  г.  Смитъ  выводптъ 

изъ  своихъ  паблюденн"!,  что  если  бы  садовникъ  работалъ  на    % 
^  1)  ТЬотаз  ЗшиЬ,  „Ргепс'л  Сагс1епт§",  Лондонъ  (изд.  Шор^а  Ргезз),  1909  г. 

У!'^  стр.  ТЬс  ргоШаЫе  СиИиге  оГ  Уео;еЬаЫе8^  ̂ ог  Магке1  СаЫепегз,  8та11 
Ио1с1егз  апс!  ОШегз,  Лоидонъ  (Ьопдтап,  Сгреп\  1911,  452  стр.,  а  краткое 
из.110жен1е  об-Ьихъ  этпхъ  кппгъ  сампмъ  авторомъ. 
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одноиъ  акр-!!  (т. -е.  на  1000  кп.  саженъ  земли),  то,  затра- 
тивъ  4940  рублей  (скангемъ  да;ке  5500  руб.)  иа  1000  стек- 
ляушг.тхъ  колоколовъ,  300  стеклянныхъ  пираиидокъи  100  рамъ, 
500  рэголгь,  водоснабжегие,  сарай  для  умаковаи,  ограду,  те- 
л1>гу,  лошадь  со  сбруей  и  т.  д.;  4130  руб.  (скан^емъ,  4500) 
на  500  тоннъ  навоза,  на  ареЕтдную  плату,  налоги  и  воду;  и 
2500  руб.  11ал{аловзп1е, — валовой  п}П1Ходъ  въ  первый  лее  годъ 
будетъ  о:;оло  ЗООЭ  руб.  (принимая  въ-  расчетъ  «неопытность 
въ  этомъ  спещальпомъ  дФ.лъ»).  Во  второмъ  году  этотъ  доходъ 
долл^эпъ  возрасти  до  4000  или  4500  руб.,  такъ  какъ  па  вто- 

рой годъ  молгно  ожидать  большей  производительности  и  мень- 
шихъ  затрать,  посл11  того  какъ  пол}^чится  л:ирный  чорноземъ 
отъ  обильиаго  удоброн1Я,  и  садовникъ  пр1обр'Ьтетъ  какъ 
личную  осо'Пдомлеиность,  такъ  и  опытъ  въ  отноп1ен1и  къ 
данной  М'Ьстности. 

'Если  снять  участокь  въ  одинъ*  акръ  (четыре  десятыхъ 
десятины),  изъ  котораго  только  треть  будетъ  отведена  подъ 
фрапцузсшй  огородъ,  то  затрата  на  первьи!  годъ  па  коло1:ола, 
рамы,  ограду,  копск1й  навозъ,  воду,  аренду  и  налоги  будетъ 
немнсгимъ  ыенФ,е  300  фуитовъ,  а  доходъ  къ  концу  этого  года 
сосгавитъ  приблизительно  150  фуитовъ.  По  словамъ  г.  Слита, 
«елсегодпый  доходъ  доллсенъ  впосл'Ьдств1и  достигать  до  200 — 
250  фунтовъ»  (отъ  2000  до  2500  рублей). 

Къ  этомуостается  лишь  добавить,  чтог.Смитъ  весьма  осто- 
роженъ  въ  своихъ  расчетахъ,  и  чт  >,  судя  по  хороши.мъ  уро- 
Лгнямъ,  собраннымъ  въ  Мэйлаид-Ь  и  подробно  описаннымъ 
въ  книгахъ  Смита,  есть  полное  основап1е  ожидать  еще  бол-Ье 
высокой  прибыли. 

■-{ъ  сон«ал15н110,  французск1Г1  огородппкъ,  проработавъ  на 
ферм'Ь  въ  течете  одного  года  и  добивишсь  приведенныхъ 
выше  результатовъ,  пок.чнулъ  Мэйлапдъ.  На  его  м1>сто  при- 

гласили двухъ  молодыхь,  гораздо  ыен-Ьз  опытпыхъ  француз- 
скихт^  садовниковъ,  которые  стали  перед^Ьлывать  па  свой 
ладъ  все,  что  было  сдФ>лано  ихъ  предшествепникомъ,  чтобы 
в'зсти  д1;ло  по  тому  методу,  которому  они  сами  были  научены. 
Результаты  этихъ  повыхъ  начипап1й  были  плачевны. 

?  гСаждое  повое  д1>ло  непрем1:нио  встр'Ьчаетъ  па  своемъ 
пути  непредвид'}и1[н.1я  затруднеп1я.  Но,  поскольку  молено  су- 

дить по  т11мъ  даннымъ,  которыми  я  располагаю,  об'!!  попытки 
доказали,  что  англ1йск1й  климатъ  не  молсетъ  служить  пре- 
пятств1емъ  для  французскаго  ого])одничества.  Разум'Ьется, 
педостатокъ  солнца  не  позволяетъ  продуктамъ^  носи1^вать 
такъ  рано,  какъ  во  Францш,  далее  въпреди'Ь  тьяхъ  Парижа. 
Но  доморо!денные  плоды  п  овощи  все  же  пм'Ьютъ  огромнее 
преимущество  передъ  продуктами,  ввозимыми  пзъ-за  г{^аницы. 
Другая  отрицательная  сторона,  а  именно  недостатокт!  конскаго 
навоза,  котораго  становится  все  мсцаше  С!:.  распространен'.еыь 
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авто^юбилей,  такъ  }ке  остро  ощущается  и  во  Франт'и.  Вотъ 
почему  французсш-е  садовники  пропзводятъ  опыты  ыагр'Ьваш'я почвы  съ  помогдыо  термпсифопово. 

Позволю  себ'Ь  добавить  къ  этимъ  зам-Ьчан^ямъ,  что  уже  въ 
первыя  десять  л^Ьтъ  ыыикшняго  в1;ка,  все  ярче  и  ярче  проя- 

влялось въ  Аигл1и  стремлен1е,  лучше  использовать  пемлю, 
ч'Ьыъ  это  делалось  раньше.  Въ  н  1;которыхъ  графствахъ,  земства 
II  еще  бол'Ьо  прнходск1Я  обп^ипы  прилагаютъ  всЬ  усил1Я, 
чтобы,  наконецъ,  ункчтолсить  земельную  ыонопол11о  и  дать 
воз5Южность  мелкпмъ  ([^ермерамь,  желающилъ  работать  па 
земл'Ь,  заниматься  этил  ь  дЬломъ.  Кое-гд'Ь  наблюдаются  роб1ая 
попытки  преподать  фермерамъ  и  нхъ  д1)тям ь  пЬкоторыя  св'Ь- 
дф>к1я  по  агроном!  и  н  садоводству.  Но  все  это  д'Ьл  ются  въ 
слишкомъ  .ыелкомъ  масштаб'1з,  -и  и1ггъ  искренпяго  желан1я 
узнать  у  другихъ  европейскихъ  народовъ,  п  еще  мен-Ье  у 
обитателей  Соедииенныхъ  Штатовь  и  Канады,  что  они 

предприппмаютъ,  чтобы  дать  землед'Ьл1ю  повьп!  характеръ 
усиленной  обработки  земли,  соединенной  съ  промышленностью, 
какь  того  требуеть  прогрессъ  цивилизац1п  нашнхъ  дней. 

Подводя  ытогъ  всему  сказанному,  молено  положительно 
утверждать,  что  различные  даниыя,  приводенныя  мною,  впол- 
Н'Ь  опровергаютъ  нредразсудокъ  перенасглен1я.  Нме1Н10  въ 
бол'Ье  населениыхъ  частяхъ  св-Ьта  зегч'лед!Ьл1е  сд'Ьлало  таше 
усп1^хи,  какихъ  нельзя  было  предвпд-Ьть.  Плотное  каселен1е, 
развитее  промышленности  и  высокое  развпгхе  землед'Ьл]я  и 
садоводства  идутъ  рука  сбъ  руку.  Что  же  касается  будущн'о, 
то  землед11Л1е  об^Ьщаетъ  такъ  много,  что  совершенно  невоз- 

можно предугадать,  сколько  народа  сможеть  прокармливать 
данная  площадь  зем.?1и. 

Мы  вид'Ьлн,  что  современное  направление  энономическаго 
развит1я  состоитъ  въ  томъ,  что  каждый  народъ,  или,  вЬрн'Ье, 
:1ждая  географическая  область,  стргмится  извлекать  па 
ЪстЬ  все  необходимое  для  жизни.  Само  собой  это  нисколько 

ие  исключабтъ  м]рового  обм^Ька:  онъ  мол^еть  даже  увели- 
читься, но  будетъ  ограниченъ  т'Ьми  предметами,  обм^Ьиъ 

которыхь  является  необходимостью;  и  вм'ЬстЬ  съ  тЬмъ 
сильно  увелича'тся  обм^лъ  въ  области  придулываемыхъ  но- 
вннокъ,  кац1ональнаго  и  м1.стнаго  искусства,  изобр'Ьтенхй, 
знанн!  и  идей.  Таково  стремлен18  нашего  времени,  и  его 
нечего  опасаться.  Нътъ  ни  одного  народа,  который,  воору- 
л^ившись  сов.ромел1Ными  возможностями  землед'1>л1я,  не  могъ 
бы  получать  съ  своей  земли  всю  пищухи  большую  члсть 

"  сырого  матер1ала,  получаема!  о  путемъ  обработки  земли,  даже при  условии  быстраго  возрастап1я  потребностей.  Беря  власть 
челов'Ька  надъ  землей,  какош  она  ужа  теперь,  мы  смЬло 
утверладаемъ,  что  оть  шести  до  девяти  челов-Ькъ  на  каждую 
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десятину  обрабатываемой  земли  не  представляетъ  излишней 
плотности  населен1я;  но  этого  пред'Ьла  не  достнгаетъ  еще 
ни  Белыля,  ни  Англ1я,  гд-Ь  на  дссятйпу  обрабатываемой 
земли  приходится  только  три  лсителя.  Новые  способы  полу- 
чен1я  пищи  изъ  земли,  уже  пров'Ьренные  въ  широ1:омъ 
масштаб  Ь,  расширили  пред15лы  землед'Ьльческаго  производства 
въ  совершенно  непредвид-Ьнной  мЬр'Ь;  а  открыт1Я  посл'Ьдпихъ 
л1?тъ,  ул{е  испробовапныя  въ  небольшкхъ  размЬрахъ,  об-Ь- 
щаютъ  еще  дал'Ье  расширить  возможности  земледЬл1я,  вплоть 
до  неизв^Ьстпыхъ  намъ  пред^Ьловъ  ̂ ). 

Д  1Я  того,  чтобы  каждый  житель  Великобританш  ыогъ  су- 
ществовать продуктами  съ  своей  земли,  нужно  было  бы, 

прежде  всего,  чтобы  земля  Англ1п  разсматривалась  какъ 

общее  насл-Ьдство,  которымъ  надо  распорядиться  на  благо 
всЬмъ.  Въ  этомъ  первое  услов1е  усп^Ьха.  А  затЬмъ,  обраба- 

тывать землю  придется  не  кекими-либо  необычайными  спо- 
собами, а  только  т'Ьчи,  которые  уже  прим^ишются  къ  обра- 

ботк'Ь  многнхъ  тысячъ  десят1И1ъ  въ  Европ-Ь  и  Америк'Ь. 
Ничего  необыкновеннаго  не  придется  изобр'Ьтать;  доста- 

точно будетъ  приложить  въ  широкпхъ  разм'Ьрахъ  способы 
пользован1я  землей,  уже  выдерлшв1и1е  испытаи{е  широкаго 
приложен1я.  И,  выполняя  это,  сбережено  будгугь  много  труда, 
затрачивасмаго  теперь  па  покупку  пищи  за  границей  и  на 
уплату  безчисленнымъ  посредпикамъ,  которые  ншвутъ  этой 

торговлей.  При  рац10пальпой'  обработк!',  век  предметы 
необходимости  и  роскопли,  которые  предстоитъ  добыть  изъ 
земли,  могутъ  быть  добыты  с ь  меиьптей  затратой  труда,  ч-Ьмь 
П1  и  пог:^1Пи(,  этпхъ  предметовъ.  Я  сдклалъ  въ  друго:!  кнйг'Ь 
приблизительные  расчеты  въ  подтверждеп1е  этой  мысли, 
но  при  помощи  даппыхъ,  приведенпыхъ  на  предыдущихъ 
страпицахъ,  всяк1й  самъ  можетъ  проверить  это  заключен1е. 

Д'Ьгютвптельно,  если  взять  количество  продуктовъ,  получае- 
мыхъ  при  рац1оиал()Ной  обработк'Ь,  и  сравнить  затрату  труда 
при  такой  обработки  съ  тЬхъ,  что  затрачивается  при  рутин- 

ной, нерац1опальной  обработк'Ь,  а  затЬмъ  на  собиран1е  этихь 
продуктовъ  за  границей,  на  ихъ  пе{)евозку,  на  содерлсанхв 

ц'ЬлоГ!  арм1И  носредниковъ, — то  мы  увидимъ,  сколько  затра- 
чивается лишняго  труда,  и  какъ  мало  нул^но  работы  для  выра- 

щиван1Я  ппщи  для  каждаго  человЬка  при  разумной  культур'Ь. 
^  Чтобы  улучшить  наши  методы  обработки,  очевидно,  н'Ьть 
пулсды  д'Ьлить  землю  па  участки  въ  одну  десятину  и  выращи- 

вать на  канадомъ  участк'Ь,  при  помощи  только  лопаты,  все, 
что  нужно  для  каждаго  челов'Ька.  /При  такихъ  услов1яхъ 
ничего  нельзя  достигнуть.  Т'Ь,  кого  поразили  результаты 
«рсШо  си1Ьиго>,  т.-е.  землед'Ьл1я  на  малепькихъ  участкахь,  и 

*)  См.  прпложеше  XXI. 
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кто  розводитъ  В7>  идеалъ  культуру  французскихъ  крестьяпъ, 
или  1пага11'аег5,  очевидно,  заблуладаются  т  )Чио  такъ  же,  какъ 
заблунгдаются  и  тЬ,  которые  впадаютъвъ  другую  крайность, 
мечтая  разд'Ьлить  землю  па  огромиыя  фермы,  обрабатываемыя* «рабочими  батальонами»,  организованными  по-военному,  иаиъ 
это  мечтали  Баб  фъ  и  Кабэ,  а  за  ними  п'Ьмецк1е  коммунисты. 
Въ  такихъ  «мамонтовыхъ»  фермахъ,  хотя  человЬчсск1й  трудь 
и  уменьшепъ,  но  урол:аГи10Сть  почвы  очень  незиачитс^льна, 
и  вся  система— разбойничья,  истощающая  почву, — почему 
♦  мамонтоБЫя  фе|)мы»  и  исчезли  такъ  скоро  на  ихъ  родин'Ь, 
въ  американскомъ  штат-Ь  Огайо,  такъ  что,  когда  я  пос  Ьтил  ь 
атотъ  штатъ  вь  1901  году,  его  степи  были  ул(е  покрыты 
фермами  отъ  сорока  до  восьмидесяти  дссятинъ,  сь  зажиточ- 
нымъ  насолен1емъ.  Съ  другое!  стороны,  въ  <\и^^^^^^  сиНиге» 
на  малсиькихъ  участкахъ  земли,  при  обильной  лсатвЬ  затра- 

чивается слиштюмъ  много  труда  отд1}льпымн  лицами,  или 
семг>ями.  Д'ЬИ'ствительная  эконом1я  труда  и  пространства представляетъ  собою  соедипен1е  ыашпннаго  труда  съ  ручнымъ 
трудомъ. 

Кдинственнымъ  рац10нальнымъ  нсходомь,  тсакъ  въ  земле- 
д15л1и,  такъ  и  во  всикомъ  другомъ  дЬлЬ,  является  объеди- 

нен1е  труда.  Дв-Ьсти  семей,  въ  которыхъ  каждая  состоитъ 
изъ  пяти  чолов'Ькъ  и  влад1  сть  двумя  десятинами  земли,  не 
были  бы  въ  С0СТ0ЯН1И  существовать,  еслп  бы  кал^до!'!  изъ 
ннхь  приш.юсь  снискивать  пропнтан1е  отдф.льно  на  своемъ 

участк'Ь.  О  тавивь  далее  въ  сто]юнЬ  всЬ  личпыя  затрудпеная, 
нроисходяпия  отъ  различ1я  воспитан1я  н  вкусовЧ,  отъ 
неум'1лня  обращаться  съ  землей  и  предполонсивъ,  что  всЬхъ 
этихъ  усложнен1й  н'Ьтъ,  д'Ьло  не  удалось  бы  просто  всл-Ьд- 
ств1е  дкономаческихо^  земледикичеашхъ  причинъ;  п  хотя 
подобная  органи:зац1Я  была  бы  улучшенгемь  по  сравнен1ю  съ 
настоя щимъ,  опа  все-таки  не  могла  бы  существовать  и  доллгна 
была  бы  уступить  мЬсто  дальн'Ьйшему  прогрессу. 

1^0  если  бы  т1;  Лге  двФ^стй  семей,  считая  себя  арендато- 
рами земли,  прннадлел{ащей  всему  пароду,  обрабатывали  бы 

т'Ь  же  400  десятииъ,  какъ  одну  общую  ферму,  он-Ь  им-Ьлн  бы 
(отбросив!.,  опять-таки,  ВСЯК1Я  личпыя  соображен1я),  съ  точки 
зр'Ьшя  земледЬльда  и  экономиста,  всЬ  данныя  на  усп'^Ьхъ, 
подо  услое1емъ  ирам^ьнетя  наплучшихъ  способооъ  об1)аботки 
земли. 

0  Он'Ь,  прежде  всего,  стали  бы  соединенными  силами  ел{егодно 
улучшать  ночву  до  тЬхъ  поръ,  пока  не  довели  бы  ее  всю 
до  высше.'!  степени  плодород1я.  ПослЬ  чего,  на  площади  въ 
125  десятинъ  онЬ  могли  бы  свободно  выращивать  всЬ  злаки: 
пщеницу,  овсслт  и  проч.,  нуишые  для  тысячи  жителей  этой 
общины  и  для  ихъ  скота,  не  прибегая  къ  саженой  и  нере- 
оаженой  пшениц'Ь,  яко  которой  упомпналъ,   какъ  объ  одной 



лзъ  возз10л1постей  землед'Ьл1я.  Съ  ллощадп  въ  160  дестпшъ, 
обработанной  падлежащимъ  образозгьи,  въ  случаЬ  пад^^люсти, 
орошенной,  оп'Ь  получали  бы  всю  траву  и  сЬно,  пуясиыя  для 
.'1ро;:ормлен1Я  тридцати  пли  сорока  коровъ,  который  снаб- 

жали бы  ихъ  молоко.мъ  и  маслохмъ,  ы  трохсотъ  головъ  рогатаго 
кота  длл  мяса.  Па  десяти  десятипахъ,  пзъ  которыхъ  одна 

оыла  бы  подъ  стекломъ,  он'Ь  и^гЬли  бы  разнообразные  овощи 
и  плоды  и  даже  цв1^ты  въ  бодьшемъ  .  количеств'!),  чЬмъ 
нулаю.  Если  даже  предположить,  что  при  каждомъ  домЬ 

было  бы  по  ̂ 'з  десятины  земли  для  всякихъ  личных ь  удо- 
Е0Л1.СТ131Й  (курово^5тва,  цв'Ьтйиковъ  и  т.  п.),  то  взе-т.!ки 
осталось  бы  55  десягинъ  для  разныхъ  ц'Ьлей:  обществен- 
1!ыхъ  са  овь,  площа-дей,  фабрикъ  и  проч.  Необходи^'ая  для 
такой  интенсивной  к-ультуры  работа  не  была  бы  тя;:;елы.мъ 
трудомъ  закр  !.пощеинаго  раба,  а  была  бы  доступна  всякому, 
и  слабому  и  сильному,  горожанину  и  сельскому  жителю, 
и,  несомн'Ьнйо,  была  бы  даже  пр1ят11а;  об;дее  же  количес:вэ 
труда  'было  бы  песравпеппо  меньше  'пьою,  которое  калсдая 
тысяча  людей  затрачиваетъ  теперь  для  полцчеигп  щюпита- 
1пя  бъ  гораздо  мепьгыемъ  поличесшвп,  и  худшаю  качества; 

при  чомъ  я  говорю  только  о  технически  необходимой  работ-Ь, 
не  касаясь  даже  труда,  который  ыы  отдаемъ  на  содорлган1е 
посредниковъ,  войска  н  безчислепиаго  чиновничества.  Съ 
другой  стороны,  количество  труда,  иул^наго  для  добыЕан1я 
нищи  при  рацгонально!!  культур^,  настолько  мало,  что  жи- 

тель предполагаемой  патпей  общины  долл{СН'ь  бы.ть  бы  по 
необходимости  отдавать  больше  половины  своего  времени  ма- 

нуфактурной работ'Ь,  художественнымъ,  паучнымъ  н  другимъ занят1ямъ. 

Съ  техничесгюй  точки  зр'Ьн1я  къ  такой  организацхи  ул^е 
теперь  не  встр'Ьчабтся  ни  малЬйшаго  препятств1я.  Ея  осуще- 
ствлен1ю  м'Ьшаетъ  не  несовершенство  земледф.льческаго  искус- 

ства, не  б'Ьдность  почвы  и  не  климатъ.  Препятствия  всецкло 
лелштъ  въ  нашихъ  учрежден1яхъ,  въ  остагкахъ  прошлаго, 
въ  гЬхъ  «призракахъ»,  которые  насъ  душатъ,  а  также,  беря 
общее : во  Б'ь  цГ.ломъ,  вь  его  порази гольномъ  невЬлгостьк. 
Мы,  цивилизованные  люди,  зтгзевгь  гсо,  пмЬемъ  устаь'ови- 
вш1яся  пон;1т1я  обо  всемъ,  ]Н1т.;ресуемся  всЬмъ,  а  только  нэ 
з;:аемъ  того,  откуда  получаэмъ  мы  хл'Ьбъ,  который  ̂ димъ 
(хотя  и  ув'Ьряемъ  себя,  что  кое-что  н  объ  этомь  зпаомъ); 
не  знаемъ,  какъ  онъ  выращивается,  какихъ  тпу;.  въ  столтъ 
онъ  т'Ьмъ,  кто  его  выращивалъ,  что  можно  ел  15лать,  чтобы 
уменьшить  этотъ  трудъ,  и  что  за  народъ  наши  кормильцы..,' 
Въ  этомъ  отношен1и  ыы  м;ньше  знаемъ,  ч'Ьмъ  дикпри,  и 
ы'Ьшаеыь  нашимъ  д'Ьтяиъ  получать  эти  св'Ьд'1ип,т,  далее  т1;мь 
пзъ  нихъ,  которыя  предпочли  бы  Ь[хъ  той  масс'Ь  '"•  ''олез- ныхъ  знан1й,  которыми  ихъ  пичкаютъ  въ  школЬ. 
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ГЛАВА    VI. 

Мелкое  производство  и  промышленный  поселен1я. 
Иромышлеииость  обрабатывающая  п  землсдЬл^с— Мелкое  производство. — 
Различные  его  ип^ы.— Мелкая  промышленность  во  ВеяикобританЫ.  Шеф- 
фильдъ,  Лидсъ. —  Страна  озоръ,  Бирмпнгамъ.—  Статпстическ'Я  дапиыя. — 
Мелкая  промышленность  во  Франит. — Ткачи  п  друг1я  мастерства — Л10Н- 
ская  область.— Парпжъ, — сосрсдо10Ч1е  мелкой  промышленное  гн.— Резуль- 

таты переписи  1896  года. 

Дв'Ь  родственныя  области — землед'Ъл1е  и  промышленность — 
не  всегда  были  такъ  разъединены,  какъ  теперь.  Было  время, 
и  оно  не  такъ  еще  отдалено,  когда  ои'Ь  были  т-Ьсно  связаны 
между  собою:  въ  деревняхъ  процв-Ьтали  различные  промыслы: 
городск1е  рабоч1е  не  забрасывали  совершенно  своихъ  полей, 
и  мног1е  города  были  только  промышленными  селами.  Если 

среднев'Ьковый  городь  быль  колыбелью  такихъ  ремеслъ, 
которыя  почти  граничили  съ  искусстзомь,  и  существовали 
для  удовлетвореп1я  потребностей  богачей,  то  промышленность 
въ  деревняхъ  удовлетворяла  нуждамъ  мнлл10новъ,  и  до  сихъ 
поръ  д'Ьло  такъ  обстоптъ  въ  Росс1и,  а  отчасти  и  въ  Герман1и 
и  во  Франц1и.  Но  потомъ  появились  водяные  двигатели,  за 
ними  паръ,  изобр15тены  были  всевозможныя  машины,  и  связь 
между  сельскимъ  хозяйствомъ  и  мастерской  была  разорвана. 
Выросли  фабрики,  и  промышленность  покинула  поля.  Она 
сосредоточилась  тамъ,  гд1^  сбытъ  былъ  легче,  и  гд'Ь  можно 
было  выгодн-Ье  пртобр-Ьтать  топливо  и  сырой  матер1аль. 
Выросли  новые  города,  старые  расширились;  много  полей 
было  заброшено.  Милл1оны  рабочпхъ,  оторванные  отъ  земли, 
потянулись  въ  города  на  заработки  и  скоро  забыли  свою 
связь  съ  землею.  А  мы,  восторгаясь  чудесами,  вызванными 

новой  фабричной  системой,  прогляд'Ьлп  преимущества  старой 
системы,  при  которой  мпог1е  землед'Ьльцы  были  также  ре- 

месленниками. Мы  тоже  приговорили  къ  исчезновен1ю  вс1^  т'Ь 
промыслы,  которые  ироцв-Ьтали  въ  деревняхъ,  и  признали 
пец'Ьлесообразной  всякую  промышленность,  кром15  фабричной. 

Получились,  правда,  блестящ1е  результаты  въ  смысл'Ь 
увеличен1я  производительности  челов'Ьческаго  труда.  Но  ре- 

зультаты эти  оказались  ужасными  въ  томъ  отношен1и,  чтб 
МИЛЛ10НЫ  людей  очутились  въ  нищет'Ь  и  принуждены  были 
обратиться  къ  нев-Ьрнымъ  заработкамъ  въ  нашихъ  городахь. 
Вообще  эта  система  вызвала  т'Ь  ненормальныя  услов1я,  которыя 
я  старался  описать  въ  первыхъ  двухъ  главахъ.  Так1я  усло- 
в1я  не  могутъ  продолжаться.  И  если  полная  перемФ.на  совре- 
менныхъ  отношен1й  между  капиталомъ  и  трудомъ  стала  необ- 

ходимостью, то  сделалось  неизб-Ьжнымъ  также  и  преобра.^о- 
ваи1е  всеГ1  нашей  промышленной  организац1И  Проммшлеипыя 
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нац1и  вынуждены  обратиться  къ  зем^ед-Ьлхю,  он'Ь  должны 
найти  наилучице  способы  для  сооди!1еи1я  его  сь  промышлен- 

ностью, и  ои'Ь  должны  сд'Ьлать  это,  не  теряя  времени. 
Ц'Ьль  послФ.дующихъ  страницъ— разсмотр-Ьть  возмо'/кность 

подобнаго  соединен1я.  Возможно  ли  оно  съ  технической  точки 

зр'Ьн1я?  /Келательно  ли  оно?  Есть  ли  въ  нашей  современной 
промышленности  указан1я  на  то,  что  изм'Ьнен1е  въ  данномъ 
направлен1и  найдетъ  нужные  для  его  осуществлен1я  элементы? 
Вотъ  вопросы,  которые  прежде  всего  представляются  нашему 
уму.  И  для, того,  чтобы  отв'Ьтить  на  нихъ,  лучше  всего,  по 
моему  мн1лйю,  изучить  ту  огромную,  но  низко  ценимую 
отрасль  промышленности,  которая  называется  мелкимъ  до- 
машнимъ  производством ь  и  мел1;и}.п1  ремеслами,  и  изучать  ее 
не  по  трудамъ  экономистовь,  которые  слишкомъ  склонны 
считать  ее  устар'Ьлой,  а  въ  самой  жизни  этой  промышлен- 

ности,— въ  ея  борьб'Ь,  ея  Г{0})ажеп1пхъ  и  ея  поб'Ьдахъ. 
Разпообраз1е  организац1и,  огличаюгпее  мелйую  промышлен- 

ность, едва  зам'Ьчается  тЬми,  кто  спещально  не  изучалъ  это- 
го вопроса.  Между  тЬмъ  эта  промышленность  ул{е  дЬлится  на 

два  крупныхъ  разряда:  на  промыслы,  которыми  занимаются  въ 
деревняхъ  въ  связи  съ  землед'Ьл1емъ,  и  на  промыслы,  кото- 
])ыми  за1П1маются  въ  се.тахь  и  городахъ,  безъ  связи  съ  землей, 
при  чемь  промыселъ  является  едипствепнымъ  заработкомъ, 
и  въ  обоихъ  разрядахъ  существуютъ  самыя  разнообразныя 
подразд'Ьлеьня. 

Въ  Росс1п,  во  Франц1и,  въ  Германхи  и  Австр1и  миллхоны 
людей  занимаются  промыслами  перваго  разряда:  они  либо 
владЬють  клочкомъ  земли,  либо  снимаютъ  ее  въ  аренду,  и 
владФлощ1е  землей  держать  одну  или  двЬ  коровы,  лошадь, 
обрабатываютъ  ноля,  огороды  или  сады  и  смотрятъ  на  ма- 

стерство, какъ  на  второстепенное  занят1е.  Особенно  широко 
распрострапонъ  этотъ  видь  мелкой  промышленности  въ  т'Ьхъ 
странахъ,  гд-!-,  никак1я  иолевыя  работы  немыслимы  въ  течение 
н'Ьсколькнхъ  м'Ьсяцевь.  Въ  Ан1'л1и  же  преобладаетъ  противо- 

положный типь.  Очень  немногие  промыслы  уп'Ъл'Ьли  зд'Ьсь 
въ  связи  съ  землед'Ьл1емъ,  большинство  те  мелкнхъ  промы- 
словь  ютится  въ  предм'Ьстьяхь  и  на  окраипахъ  городовъ,  и 
значительная  часть  населен1я  такихъ  городовъ,  какъ,  напри- 

м'1;ръ,  Шеффильдъ  или  Бирмпнгамь,  зарабатываетъ  свое ' существованхе  исключительно  мелкими  промыслами.  Между 
этими  двумя  крайними  типами  есть,  конечно,  много  проме- 
:куточныхь,  гдЬ  удержалось  бол^Ье  или  меггЬе  связи  съ 
землей,  такъ  что  есть  большхя  села  и  даже  города,  населен- 

ные людьми,  запятыми  мелкими  промыслами  у  себя  на  дому, 
или  въ  небольшихъ  мастерскихъ;  но  у  большинства  изъ 
нихъ  вм'Ьст-Ь  съ  т'Ьмъ  им^Ьются  садики,  огороды  пли  да:ко 
не  боль'и1я  поля;   друг1е   сохр'анили   право   на  обтествоииьщ 
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пастбища   и   только   часть   такихъ   реиесленниковъ  живетъ 
исключительно  своимъ  промысломъ. 

Такое  же  разнообраз1е  организац1и  представляютъ  мелк1е 
промыслы  п  въ  отношен! н  сбыта  товаровъ.  Зд'Ьсь  также  есть 
два  крупныхь  разряда.  Вь  одномъ  изъ  ннхъ  «Л1астера>  про- 
даютъ  Бс:Ь  свои  изд^15л1я  олговымъ  скупщикамъ;  столяпы, ткачи,  игрушечные  мастера  и  мног1е  друг1е  промыслы  при- 
надле:катъ  къ  ;>тому  разряду.  Въ  другомъ  разряд-Ь  мастера 1)абота10ть  на  хозяли;,  который  или  продаетъ  товаръ  опто- 

вому торговцу,  или  дкйствуетъ  какъ  агентъ  крупна. о  торго- 
ваго  дома.  Это,  въ  собственномъ  смысл-Ь,  та  «система 
выпотЪн1я»  (8\уоа1{!1§  зуа^ет),  о  которой  такъ  много  загово- 

рили въ  "Англ1н  въ  восьмидесятыхъ  и  девяностыхъ  годахъ. Она  чрезвычайно  расиростран1?аа  въ  ыолкихъ  промыслахъ,  и 
ею,  по  преимуществу,  эксплуатируются  игрушечники,  портные, 
работающие  на  больипе  магазины  готоваго  платья,  или  на  госу- 
дфство,  игенщнны,  который  строчатъ  и  вышиваютъ  «верхи> 
для  сапол^пыхъ  и  башмачныхъ  мастерскихъ,  шьютъ  бЬлье  на 
магазины  и  т.  д.  Всевозможныя  степени  закр'Ьпо[цен1я  труда 
и  его  сдачи  и   под  сдачи  встр^^чаются  въ  этомъ  разряд'^Ь. 

II  наконецъ,  разсматрнвая  мелкую  промышленность  съ 
техничесь'ой  точки  зр1Ьн1я,  мы  зам'Ьчаемъ  такое  же  рлзпооб- 
раз1е.  И  зд'Ьсь  также  есть  два  крупныхъ  разряда.  Съ  одной 
стороны,  мы  видимъ  т-Ь  промыслы,  которые  носятъ  вполп-!} 
домашн1й  характеръ,  т. -е.  т-Ь,  которые  производятся  въ  дом'ё 
мастера  его  семьей,  или  при  помощи  очень  немногихъ  рабо- 
чихъ;  а  съ  другой  стороны — т-Ь,  которые  производятся  въ 
мастерскихь,  при  чемъ  вс^>  тъ  иодразд'Ьлен1я,  о  которыхъ 
сейчасъ  было  сказано,  встречаются  въ  обоихъ  разрядахъ, 
Всевозможныя  мастерства:  ткацкое,  работа  по  дереву,  металлу, 
кости,  резиновыя  изд'Ьл1я  и  проч.,  могуть  им'Ьть  характеръ 
чисто  домашняго  производства,  со  всевозможными  переходами 

къ  мастерской  и  фабрик'Ь.  '^>^ 
Такъ,  наприм-Ьръ,  на  ряду  съ  промыслами,  которыми  зани- 

маются всецЬло  у  себя  дома  одинъ  или  несколько  членовъ 
семьи,  есть  промыслы,  въ  которыхъ  хозяинъ  им  Ьетъ  при  домЪ 
'аленькую  мастерскую,  гд-Ь  онь  работаетъ  съ  семьей  или  не- 

многими помощниками,  т.-е.  наемными  рабочими.  Иногда  ма- 
стеръ  им-Ьетъ  совершенно  отд'Ьльную  мастерскую,  снабженную 
механической  силой,  какъ  это  постоянно  встр-Ьчается  въ  Шеф- 
фильдЬ.  Или  же  н'Ьсколько  рабочихъ  соединяются  вмъст  Ь  и 
держатъ  маленькую  фабрику,  которую  они  сами  содержатъ,  или 
нанимаютъ,  платя  за  нее  столько-то  въ  недЬлю,  И  въ  каждомъ 
и;гь  этнхъ  случаевъ  они  работаютъ  или  непосредственно  на 
торговцевъ,  или  на  мелкаго  работодателя,  или  на  посредника. 
^Дальн'Ьйшимъ  развит1емь  этой  системы  являются  больш1Я 

мастерск1я,  особенно  готоваго  платья,  гд-Ь  сотни  жеинипгь  ила- 
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тятъ  изв'Ьстную  сумму  за  пользоЕан1е  швейной  машиной,  газъ, 
нагр'Ьваемые  газомъ  утюги  и  т.  п.,  а  сами  получаютъ  плату 
поштучно.  Въ  Англ1И  существуютъ  огромн'Ьйш1я  ыастерсшя 
такого  рода,  и  упомянутою  выше  комисс1ею  обнаружено,  что 
женщины  ужасно  эксплуатируются  въ  такихъ  маете]  скихъ, 
такъ  какъ  полная  ц-Ьна,  хотя  слегка  испорченнаго  платья 
вычитается  изъ  ихъ  скуднгто  заработка, 

Наконецъ,  есть  мелк1я  мастерск1я  (часто  съ  арендуемымъ 
.двигателемъ)  въ  которыхъ  хозяинъ  употребляетъ  отъ  двухъ 
или  трехъ  до  десяти  рабочихъ  и  продаетъ  свои  произведен1я 
бол-Ье  крупному  работодателю  или  купцу.  Существуютъ  также 
всевозможныя  переходныя  ступени  меледу  такой  мастерской 

и  маленькой  фабрикой,  гд-Ь  фабрикантъ,  уже  независимый, 
нанимаетъ  н-Ьсколько  (5,  1"^,  20)  рабочихъ.  Помимо  того, 
обработка  волокнистыхъ  веш,ествъ  произво;  ится  разными 
способами:  иногда  ткутъ  только  одни  члены  семьи,  или  лее 
мастеръ  нанимаетъ  одного  мальчика  или  н'Ьсколько  ткачей; 
зат-Ьмъ,  получивъ  отъ  предпринимателя  прялсу,  онъ  пору- 
чаетъ  искусному  мастеру,  чтобы  тотъ  заправилъ  станы,  а 
самъ,  изобр-Ьтаетъ,  какъ  соткать  заданный,  иногда  очень  слож- 

ный, рисунокъ.  Сработавъ  на  собственныхъ  пли  взятыхъ 
на  прокатъ  станкахъ  ткань  или  ленту,  онъ  получаетъ  за  нихъ 
плату  согласно  расц'Ьнк'Ь,  выработанной  совм'Ьстно  масте- 
ромъ  и  рабочими.  Такой  способъ  обработки  им'Ьетъ  до  сихъ 
поръ  широкое  прим'Ьнен1е,  особенно  въ  шерстяномъ  и  шелко- 
вомъ  производствахъ,  даже  по  соседству  съ  большими  фабрика- 

ми, гд'Ь  50,  100  или  даже  5.000  челов-Ькъ  работаютъ  на  хозяй- 
скихъ  машинахъ,  получая  по-епную  или  понед'^^льную  плату. 

Такииъ  образомъ  мелкое  производство  представляетъ  ц'Ь- 
^лый  м1ръ,  который  продолжаетъ  существовать  даже  и  въ  са- 
мыхъ  промышленныхъ  центрахъ,  на  ряду  съ  большими  фабри- 

ками; и  въ  этоть  м1ръ  мы  проникнемъ  теперь,  чтобы  позна- 
комиться съ  нимъ  въ  общихь  чертахъ  —  только  въ  общихъ 

чертахъ,  такъ  какъ  понадобились  бы  ц'Ьлые  темы  для  описа- 
шя  разнообразныхъ  производствъ,  жизни  этого  м1ра  и  его  свя- 

зи   какъ  съ  .землед^Ьл1емъ,   такъ  и  съ  другими   промыслами. 

Въ  большинств'Ь  случаевъ  мелк1е  промыслы,  за  исключе- 
Н1емъ  н-Ькоторыхъ  изъ  т'Ьхъ,  что  связаны  съ  землед'Ьл1еиъ, 
находятся  въ  крайне  плачевномъ  состоян1и:  заработокъ 
очень  низокъ,  и  работа  непостоянна;  рабоч1й  день  на  два, 
три  и  четыре  часа  г1родолжительн15е,  ч^Ьмъ  на  хорошо  устро- 
енныхъ  фабрикахъ,  и  въ  оживленное  время  достигаетъ 
нев'Ьроятной  длины.  Кризисы  очень  часты,  и  рабоч1й  вообще 
находится  въ  гораздо  бол1  шей  зависимости  отъ  п])Одавца 
или  предпринимателя,  который,  въ  свою  очередь,  находится 
г,ъ  .'швисимостн  отъ  оптстзаго  торговца,  и  оба  они  порабэщ?1;|,, 
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осл-Ьднимъ,  часто  запутываясь  въ  долгахъ.  Въ   н-Ькоторыхъ 
расллхъ' молкаго   производства    простыхъ    т.чапоп    рабоч  е 
аходятся   въ   крайней   нищет'Ь.    Но   сильно  ошибаются  11;, 
.оторые  думаютъ,  что  нищета  представляетъ  зд'Ьсь  неизб'Ьл;- 
лое  явлен1е.    Кто   жилъ   въ   Швейнар1и   и   позпа!:омился  съ 

-  бытомъ  и  семейной  жизнью  та.мопшихъ  часовщиковъ,  знаетъ, 
насколько   ихъ  матер1альныя  и  правствепныя  услов1я  гкпзгт 

*  были  лучше  услов1й  жизни  милл10новъ  фабритныхъ  раСочихъ. 
Дал^е  во  время  кризиса  1876 — 80  гг.  положен1е  ихъ  было  не- 

сравненно лучше  полоя{ен1я  фабричныхъ  рабочихъ  во  врэмя 
кризиса  шерстяной  и  хлопчатЬ-бумажыой  промышленности. 

При  каждомъ  кризис^Ь  въ  какой-либо  отрасли  мелкой  про- 
ышленности  появляются  въ  печати  предсказатня  о  неми- 

нуемо грозящей  ей  гибели.  Во  время  кризиса  часового  про- 
изводства въ  Швейцар1и,  очевндцемъ  котораго  я  быль  въ 

1877  году,  постоянно  писали  о  томъ,  что  производство  это 
погибнетъ,  въ  виду  невозможной  для  него  конкуренц1и  съ 
машпннымъ  пропзводствомъ  часовъ.  То  же  самое  и  ига  лось  и 
въ  1882  г.,  во  время  кризиса  шелковаго  производггва  въ 
.Шон1^,  который  распространился  на  мелкую  промын^лепность. 

Однако  об-Ь  сущестпуютъ  до  сихъ  поръ,  невзирая  на  мрач- 
ныя  предсказан1я  и  еще  бол-Ье  мрачныя  прбдч7.Бстс1я  рабо- 

чихъ. Даже  тогда,  когда  гибнетъ  какая-нибуть  отрасль  мел- 
коп  промышленности,  то  часть  ея  продолжаеть  существовать 
(часы  тонкой  работы,  лучш1я  сорта  шелковыхъ  мате^тй,  бар- 
хатъ  высокаго  качества,  и  т.  д.);  или  же  возникаютъ  новыя 

сродныя  отрасли— такъ,  въ  Швейцар1И,  вм-Ьсто  часового  д-Ьла, 
возникло  изготовлен1е  весьма  точиыхъ  инструментевъ  и 
<нормъз>;  или  же  старая  промышленность,  пользуясь  элек- 
трическимъ  или  другимъ  механическимъ  двигателемъ,  принп- 
маеть  новыя  формы. 

Вообще  мелкая  промышленность  одарена  необыкновенной 
живучестью.  Она  подвергается  всевозмолшымъ  видоизм-Ьне- 
н1ямъ,     приспособляется     къ    новымъ    услов]ямъ    и    продол- 

■  жаетъ  бороться,  не  теряя  надежды  на  лучшее  будущее.  Она 
вовсе  не  им'Т^етъ  характера  вырожден1я.  Надъ  н'Ькоторыми 
отраслями  мелкой  промышленности  фабрика,  несомненно, 
одерживаетъ  полный  верхь,  но  далеко  не  надъ  всЬ.ми.  Даже 
въ  переработке  волокнистыхъ  веществъ,  представляющей 
больш1я  преимущества  для  фабричной  системы,  ручной  ста- 
нокъ,  до  сихъ  поръ,  въ  н15Которыхъ  отрасляхъ  усп^Ьшно  со- 
перипчаетъ  съ  механическимъ.  Онъ  такъ  же  нуженъ  въ  дру- 
гихъ  отрасляхъ,  какъ  и  механический. 

Вообще  переходъ  мелкой  промышленности  въ  крупную 
совершается  съ  такой  медленностью,  что  эта  медленность 

удивляеть  даже  т-Ьхъ,  кто  уб-Ьжденъ  въ  необходимости  пере- 
хода. А  иногда  происходитъ  даже  обратное  движете.  Я  былъ 
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поражепъ,  когда  въ  1880  году  увидалъ  въ  Вервье,  что  болЬ- 
пшнство  суконныхъ  фабрикъ  безд'Ьйствовало,  и  ихъ  дорого 
стоящ1я  ыаптпны  безмолвствовали,  тогда  какъ  мастеровые 

[)аботалп  сукна  на  ручныхъ  станкахъ,  у  себя  дома,  для  вла- 
д'Ьльцевъ  этихъ  фабрикъ.  Это,  безъ  со.\т'Ьи1я,  исключитель- 

ное явлеп1е,  вызванное  судорожнымъ  хара1ст>:ромъ  промыш- 
ленности и  громадными  потерями  владт.льцовъ,  находящихся 

в  ь  безд'Ьнств1и  фабрикъ;  но  все  же  это  явление  характеризуетъ 
т'Ь  препягств1я,съ  которыми  приходится  считаться  при  пере- 
ход-Ь  мелкой  промышленности  в-ь  крупную.  Что  же  до  шел- 
коваго  производства,  то  оно  предо лжаетъ  развиваться  въ  де- 
ревняхъ;  ежегодно  возникаютъ  сотни  мелкихъ  прадпр1ят1й, 

и  если  въ  деревн'Ь  не  находится  никого,  кто  могъ  бы 
ихъ  вести,  они  перебираются  въ  пригороды  большнхъ  го- 

родовъ.  Что  же  касается  до  металлическаго  дф.ла,  то  за  по- 
сл-Ьднхе  годы,  какъ  въ  Англ1и,  такъ  и  во  Франц1и  (особэипо 

въ  окрестностяхъ  Парижа),  возникли  тысячи  мелкихъ  мастер- 
скихъ,  въ  которыхъ  работаютъ  люди  независимаго  характера, 

нер'Ьдко  превосходные  мастера,  для  точныхъ  работъ.  И  когда 
въ  Англш  правительство  взяло  въ  свое  управлеп1е  свыше 
4000  заводовъ  для  выд-Ьлки  боевого  снаряжен1я,  то  мног1е 
съ  удивленхемъ  узнали,  что  въ  этомъ  числ^Ь  было  до  двухъ 
тысячъ  совсЬмъ  мелкихъ  мастерскихъ,  чрезвычайно  полез- 
ныхъ  всл'Ьдств1е  превосходства  ихъ  работъ.  Въ  этихъ  малень- 
кихъ  мастерскихъ  особенно  д^Ьлаются  изобр1>теп1я,  улучшаю- 

щая отд-Ьльныя  крупныя  производства. 
Преимущества  большихъ  фабрикъ  передъ  ручнымъ  тру- 

домъ  вполн'Ь  очевидны  по  отношенхю  къ  эконом1и  труда;  но 
главное  ихъ  преимущество—и  этого  не  сл-Ьдуетъ  забывать— 
состоитъ  въ  бол'Ье  легкомъ  сбыт'Ь,  когда  сбывается  большое 
количество  товара  (организащя  сбыта,  преобладан1е  на  рын- 
к'Ь  и  т.  д.)  и  въ  возмол{ностп  пр1обр'Ьтать  сырье  по  бол'Ье 
сходнымъ  ц-Ьнамъ. — Ч'Ьмъ  нее  обьяс1[яется  жизненная  сила 
мелкой  промышленности?  ]Многихп1  причинами,  значепхе  ко- 

торыхъ невозможно  опред'Ьлить  цифрами,  какъ  видно  будетт, 
изъ  нижесл-Ьдующаго. 

Я  долженъ,  однако,  оговориться,  что  даже  кратк1Й  обзоръ 
безчисленпыхъ  мелкихъ  промысловъ,  которые  существуютъ 
въ  Европ1>,  далеко  вышелъ  бы  за  предФ.лы  этой  главы.  Когда 
я  началъ  изучать  этотъ  вопрссъ  около  тридцати  л^Ьтъ  тому 

'  назадъ,  я  никогда  не  предполагаль,  судя  по  тому,  какъ  мало 
вниман1Я  посвящается  ему  правов1фН(лми  экономистами,  ка- 

кую обширную,  слоясную,  интересную  и  значительную  отрасль 
труда  эти  промыслы  представятъ  при  болЬе  внимательномъ 
изсл-Ьдованхи.  Я  вынуледеиъ  поэтому  дать  здЬсь  лишь  немно- 

г1е,  наибол'Ье  характерные  примеры  и  нам-Ьтить  только  глав- 
ныя  черты  этого  вопроса. 
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-   Мелкая  промышленность  въ  Англ1и. 
хМы  ПС  пмЬемъ  для  Лиг  л  111  такихъ  статистическихъ  дан- 

пыхъ,  кашя  получаются  во  ФранцШ  и  въ  Герман1и  посред- 
ствомъ  пер1одическихъ  переппсеГг  фабрикъ  и  мастергкихъ,  а 
также  количества  рабочихъ,  приказчиковъ  и  слу}ка1цихъ, 
занятыхъ  въ  данный  день  въ  каждомъ  промышленномъ  и 
'юрговоиъ  .-заведен!!!.  Такимь  образомъ,  до  настоящаго  вре- 

мени вс-Ь  утверл{ден1я  Э1{Опо.м1!Стовъ  относительно  такъ  назы- 
1!асмой  «концентратцп»  промышленности  въ  Ан1\11и  и  вы- 
текающемъ  отсюда  <^неизб'Ьжномъ»  исчезновен1и  мелкнхъ  про- мысловъ,  были  основаны  ис1{Л1очительно  на  личпыхь  вие- 
чатл'Ьн1яхь  авторов'ь, — а  отлюОь  пе  на  статисптческихъ  Оан- 
ныхъ.  До  сихъ  порь  мы  не  въ  состогн!И1  дать,  !{акъ  это 
будетъ  сд'Ьлано  ниже  на  страпицахъ  этой  книги  для  Франции 
и  1'ерман1и,  точнаго  1шличества  фабршгь  и  мастерскихъ,  на 1{оторыхъ  заняты,  скажемъ,  отъ  1000  до  2000,  отъ  500  до 
1000,  отъ  50  до  500,  менФ>е  50  рабочихъ  и  т.  д.  Только  со 

вре>1ени  введен1я  фабрично!"!  инспекц1и  по  фабричному  за- кону 1895  года,  въ  Лнгл1и  начали  мы  н  лтгучать,  въ  отчетахъ, 
вынускаемыхъ  в ъ  печать  фабричными  инспекторами,  начиная 
съ  1900  года  (^Годичный  отчетъ  !'лавнаго  инспектора  фа- 

брикъ и  мастерскихъ  за  1898  годъ»,  Лондонъ,  1900)  св'Ьд'Ьн1я, 
даю1п1я  намъ  н1]которое  общее  представлен1е  о  распредФлен1И 
рабочихъ  по  фабрикамъ  различной  величины,  и  о  широкомъ 
распространен1н  мелкихъ  промысловъ  ^). 

Общее  п6нят1е  объ  этомъ  распред-Ьлетпи  даетъ  ел  Ьдующая 
таблица,  составленная  для  1897  года,  которую  я  заимствую 

изъ  названнаго  отчета  г.  Уайтлегге.  Эти  данныя  еще  "не 
полны,  особенно  по  отношен110  къ  мастерскимъ,  но  он-Ь  до- 

статочно полны  для  фабрикъ. 

1897 
!  Число  фа- 

брикъ п  ма- стерскихъ. 

Число  ра- 
бочихъ обо- его пола. 

Среднее  число  рабо- 
чихъ, приходящихся  на 

каждое  предпр1ят1е. 

Прядилы10-ткацк1я.  . 

11роч1я    фабр'!ки    и 
заводи  ,   

Разныя  мастерсюя  . 

Итого. 

10.883 

79.059 

88.814 

1.061.664 

2.755.450 

676.776 

97 35 

9 

178.756     1      4.483.800  \                    25 

1)  См.  мою  статью  въ  Л'|пе1ееп1Ь  Сеп1игу,  за  августъ  1900,  гд'Ь  я  впер 
вые  подвергъ  обработк1;  данныя  перваго  годнчнаго  отчета,  для  бол'Ье 
иодробнаго  изучен1я  этого  вопроса. 
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Надо  задгЬтить,  что   англ1нск1е   инспекторы   считаютъ    за 
мастерскую  всякое  проз1ышленное  з?-веде[пе,  не  пользующееся 
механической  двигательной  силой,  а  за   фабрику   всякое  за- 
веден1е,  спабл{е11Ное  паровой,  газовой,  водяной  или  электри- 

ческой энерг1ей.  Цифры,  изданный  ими,  однако,  не  являются 
исчерпывающими,  такъ    какъ  вь  ихъ  отчеты  входятъ  только 
тЬ  мастерск1я,  въ  которыхъ  работаютъ  лсеищины   и  д1зти,  а 
также  всЬ  хл'Ьбопекарни.  Остальиыя  же  мастерсктя   не   под- 

вергались пнспекц1и   въ    то    время,   когда    составлялась    эта 
таблица.  Несмотря  на  это,  все-таки  возможно  найти  прпбли- 
зительпсе    число   запятыхъ  въ  мастерскихт^  рабочихъ.  Число 

л{енщипъ  и  д-^Ьвочекъ,  работавшихъ    въ    мастерскихъ,    равно 
было  въ  1897  году  356.098;  а   число   му;кчинъ  и  мальчиковь 
было    320.678.    Но  такъ   какъ    между   фабричными  рабочими 
число    мужчинъ    (2.054.716)    относилось    къ   числу  женщипъ 
(1.152. .308)  какъ  265  къ  115,  то  принимая  такое  же  отиошен1о 
дляшастерскихъ,  можно   сказать,  что   во   ваьхъ   мастерскихъ 
работало   около  820.000   мужчинъ,   т.-е.,   вмъсгЬ    съ  320.678 
лсенщинами,  1.176.000  челов^Ькъ  обоего  пола.  Число  л{е  заре- 
гистрированныхъ   мастерскихъ   въ   А11гл1и   было  147.000,  что 
даётъ,  въ  среднемъ,  8  человЪкъ    на    мастерскую,  какъ   и  въ 
таблиц'Ь   г.  Уайтлегге.  Общая  же  сумма  людей,  занятыхъ  про- 

мышленностью   (за    исключен1емъ    рудокоиовъ)    будетъ    при- 
близительно 4.983.000.  ТакихМъ  образомъ,  можио  сказать,  что 

почти  одна  четвертая  чисть  (24  %)   саъхо  промышлсгтыхъ 

рабочихъ    Аигл'ш  работаешь    въ    мастерскихъ^    гсмтощихъ   въ 
средиемъ,  отъ  8  до  10  рабочихъ  на  заведегпе  ̂ ). 

Необходимо  также  указать,  что  изъ  числа  4.483.800  ра- 
бочихъ, зарегистрированныхъ  въ  приведенныхъ  выше  табли- 

цахъ,  было  почти  60.000  д-Ьтей,  работавшихъ  только  половину 
дня,  401.000  молодыхъ  д'Ьвушекъ  моложе  18  л-Ьтъ  и-  463.000 
мальчиковъ  отъ  13  д^о  18  л'Ьть,  работавшихъ  полный  рабо- 
ч1й  день,  наравн'Ь  со  взрослыми;  а  1.077.115  считались  «жен- 

*)  Глашплй  писпокторъ,  г.  Уаймегге,  ппсалъ  мнЬ  въ  1900  году,  что 
не  вошедш1я  въ  его  отчеты  наотсрск1я  составляютъ  около  полозины  всЬхъ 
мастерскихъ.  Съ  т1;хъ  поръ  г.  Уайтлегге  продолжалъ  печатать  сиси  инте- 

ресные отчеты,  добавляя  къ  пимъ  новыя  группы  мастерскихъ.  ТЬмъ  не 
меи1  е,  въ  отношенш  этого  посл'Ьдпяго  пункта,  его  отчеты  все  еще  остаются 
неполными.  Въ  посл-Ьднсмъ  отчетЬ,  появившемся  въ  печати  въ  1911  год5% 
мы  видимъ,  что  изъ  числа  147.000  зарегистрированныхъ  мастерскихъ, 
105.000  прислали  списки  своихъ  рабочихъ.  Но  такъ  какъ  въ  32.00)  мастер- 

скихъ въ  числ'Ь  рабочихъ  не  было  женщинъ,  или  подростковъ  (моложе  18 
л-Ьт!.),  т)  списки  ихъ  не  были  напечатаны.  Поэтому  послЬдни!  отчетъ  даетъ 
толь!;о  91.241)  мастерскихъ,  въ  которыхъ  работало  всего  688.335  челов'Ькъ 
(186.064  взрослыхъ  мужчинъ,  228.324  взрослыхъ  женщинъ,  54.605  подрост- 

ковъ мужескаго  пола  и  113.728  подросткомъ  жеискаго  пола,  т.-е.  подрост- 
ковъ отъ  14  до  18  лЬтъ,  выиолняющпхъ  работу  полиаго  рабочаго  дня  п 

853  мальчика  и  751  д'Ьвочка  моложи  14  л151ъ);  т.-е.  опять-таки,  въ  сред- 
иемъ, по  8  челон'Ькъ  въ  мастерской. 
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типами»  (т. -е.  показывали  воорастъ  старше  18  л'1>гь\  Дру- 
гими словами,  одпу  пятую  часть  всЬхъ  работавшихъ  въ  про- 

мышлепныхъ  предпр1ят1яхъ  Апгл1и  составляли  мальчики  и 
д'Ьвочки,  а  бол'Ье  двухъ  пятыхъ  (41%)  были  либо  л{енщины 
либо  д'1>ти.  Такпмъ  образомъ  в(:е  промышленное  производство 
Англ1и  съ  его  огро.анымъ  экспорт.^мъ  давало  2Улиот)1  метье 

ч7ьмо  трсмъ  миля'юнамъ  ол]юслыхъ  мужчш1о  (2.983.000  изт, иаселен]я  въ  42.000.000),  къ  которымъ  ел  Ьдуетъ  1.[)ибавить 
еще  972.200  челбЙ'Ькъ,  работавшихъ  въ  коплхъ.  Что  же  ка- 

сается ткацко-прядильной  пр:  ыыш  :е4чнссти,  сост;  пляющей 
почти  половину  всего  англ1Йск;  го  э.:спорта,  то  въ  пей  пахо- 
дяшо  работу  всею  отъ  290.000  до  300.000  взрос лихъ  чужчинъ; 
осталыые,  т. -е.  отъ  600.000,  до  700.000  — женщины,  юноши 
и  д'Ьти. 

Поразителенъ  ютъ  фактъ,  что  1.051.564  рабочпхъ — муж-, 
чинъ,  н^енщпнъ  и  дЬтей,  работавшихъ  въ  Г897  году  въ  пря- 
дильно-ткацкихъ  предпр1ят1яхъ  Соедипенпаго  Королевства, 
распред^Ьлялись  между  10.883  фабриками,  что  въ  средиемь 
составляетъ  только  93  человека  на  каладую  фабрику,  несмотря 
на  то,  что  «конпентращя»,  больше  всего  произошла  именно  въ 
этой  отрасли  прзмышле1Н10сти,  и  что  въ  ней  есть  фабрики, 
на  которыхъ  заняты  отъ  5.000  до  6.000  че.юв-Ькь. 
.  Правда,  что  фаб:'ичные  инспекторы  выд'Ьляютъ  каждую 

отд'Ьльную  отрасль  промышленности,  какъ.особоз  нредпр1ят1е; 
такимъ  образомъ,  если  предприниматель  влад15&ть  прядиль- 

ного фабрикою,  ткацкою  и  въ  особомъ  здан1и  производитъ 
апретуру,  то  эти  три  заведен1я  разсматриваются  каьъ  отдЬль- 
ныя  фабрики.  Но  это  пмеипо  и  даеть  возможность  составить 

себ'1^  бол'Ье  точнее  представлеп1е  о  степени  концентрац1и  дан- 
ной промышленности.  Известно,  что,  напрнмЬръ,  в ъ  хлопчато- 

бумажной промышленности,  въ  окрести остяхъ  Манчестера, 
пряденье,  тканье,  апретура  и  т.  п.  очень  часто  ведутся  раз- 

ными предпринимателями,  которые  пересылаютъ  другъ  другу 
товаръ  въ  разлпчныхъ  стад1яхъ  его  производства.  Фабрики  же, 

гд'Ь  въ  одн-Ьхъ  и  т'Ьхъ  лее  рщгахь  соедннпются  всЬ  трп  или 
четыре  поел  Ьдовательныя  фазы  производства,  представляютъ 

исключбн1е.  Во  всякомь  случа'Ь,  ихъ  сосредоточен1е  въ  ру- 
кахъ  одного  предпринимателя  (или  одной  группы  предпри- 

нимателей) вызван-)  не  техшйчес/лит  соображениями  о  выгод'Ь 
для  производства,  а  соображен1ями  о  выгод'Ь  при  сбыт>ь  и 
покупке  сырья. 

Но  особенно  поразительно  число  мелкнхъ  фабрпкъ  въ 
другихъ  отрасляхъ,  помимо  ткацко-прядильной.  Занятые  въ 
ннхь  2.755.460  человЬкъ  (рудокопы  не  входятъ  въ  это  число), 
разсЬяиы  по  79.059  фабрикамъ,  что  составляетъ  въ  среднемъ 

не  бол'Ье  тридцати  пяти  рабоч11хъ  на  фабрику.  Сверхъ  того, 
фабричная   инспекщя   внесла  въ  свои   списки   676.776  рабо- 
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чихъ,  занятыхъ  въ  88.814  мастерскихъ  (безъ  машинной  силы), 
что  составляетъ  въ  среднемъ  всего  только  по  восьми  чело- 
в'Ькъ  на  мастерскую. 

Так1я  средн1я,  какъ  178.756  предпрЫтЫ,  девяносто -три 
и  тридгщть - огять  уабочихъ  въ  среднемъ  на  одну  фабрит/,  и 
восемь  рабочихъ  на  мастерскую,  ул^е  уиичтожаютъ  легенду, 

согласно  котороГг  болыи1я "  фабрики  будто  бы  поглотили  въ 
Лнгл1и  большую  часть  мелкихъ  предпр1япн.  Напротивъ  того, 
цифровыя  дапныя  показываютъ  иамъ,  какое  огромное  коли- 

чество мелкихъ  фабрикъ  и  мастерскихъ  не  даютъ  себя  погло- 
тить крупнымъ  фабрикамъ,  и  ̂ гако  ошь  р)азмпожаются  въ  раз- 

лич}1ыхъ  отрасляхъ,  на  р^яду  съ  крупной  промышленностью, 
особенно  въ  отрасляхъ,  недавно  возннкшихъ. 

Если  бы  мы  им'Ьли  для  Англ1и  так1я  же  исчерпываюш1*я 
статистическ1я  данныя,  со  списками  всЬхъ  фабрикъ  и  числа 
рабочихъ  въ  калсдой  изъ  нихь,  как1я  мы  им г.емь  для  Францш 
и  Герман1и  (смотри  ниже),  то  легко  было  бы  найти  точное 
число  фабрикъ,  на  которыхъ  работают  ь  свыше  тысячи,  свыше 
пятисотъ,  ста  и  пятидесяти  рабочихъ.  Но  такте  списки  выпу- 

скаются въ  Англ1и  для  одной  только  горной  промышленности. 
Фабричные  же  инспекторы  не  даютъ  такихъ  данныхъ  от- 

части потому,  что  не  имЬютъ  на  то  времени,  в-^фнЬе  же  по- 
тому, что  не  им'Ьють  права  этого  д^Ьлать:  коммерческая  сила 

отд'Ьльныхъ  лицъ  не  составляетъ  въ  Англ1и  общественнаго 
достоян1я.  Какъ  бы  то  ни  было,  отчетъ  г.  Уайтлегге  за 
1897  годъ  даетъ  число  фабрикъ  (текстильныхъ  и  иныхъ)  и 
мастерскихъ,  приходящихся  на  каждое  изъ  119  графствъ 
Соединеннаго  Королевства  и  на  каждый  изъ  почти  ста  под- 
отд'Ьловъ  различныхъ  отраслей  промышленности,  что  соста- 

вляетъ около  10.000  подразд'Ьлен!!!,  и  онъ  даетъ  также  число 
рабочихъ,  занятыхъ  въ  каждомъ  изъ  этихъ  10.000  подразд'Ь- 
лен1й.  Пользуясь  этимъ,  я  вычислилъ  средтя  числа  рабочихъ, 
занятыхъ  на  фабрикахъ  и  въ  мастерскихъ  для  каждаго  изъ 
этихъ  десяти  тысячъ  подразд^Ьленхй,  т. -е.  въ  каждой  от- 
д'Ьльной  отрасли  промышленности  въ  каждомъ  графств15.  За- 
т'Ьмъ,  г.  Уайтлегге  быль  такъ  любезенъ,  что  далъ  мнФ> 
дв-Ь  очень  важкыхъ  цифры,  а  именно,  число  фабрикъ,  им15ю- 
ш,ихъ  болЬе  1.000  рабочихъ,  и  число  т-Ьхъ  фабргькъ,  гд15  ра- 
ботаютъ  мен-Ье  десяти  челонЬкъ.  При  помопщ  этихъ  данныхъ 
я  могъ  вычертить  въ  большомъ  масштаб^ё  кривую,  даюш,ую 

распред'Ьлен1е  рабочихъ  по  фабрикамь  различной  величины, 
и  напечаталъ  результаты  этой  копотливой,  но  чрезвыча/'ню интересной  работы  въ  К1пе1еепШ   СепЬигу   (августь,  1900  г.). 

Вотъ  ея  результаты.  Прежде  всего,  возьмем ь  прядильно- 
ткацк1я  производства,  куда  входять  хлопчато-бумажныя,  шер- 
стяныя,  шелковыя,  льняныя,  джутовыя  и  пеньковыя  ткани, 

а  также  кружевныя"  и  вязаныя  изд  Ьл1я  машиннаго  произвол- 
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ства.  МноНе  йзъ  моихъ  читателей  будутъ,  вФфоятно,  удпвлемы, 
когда  узнаютъ,  что  даже  въ  х^опчато-бумажной  про.мишл;  п- 
кости,  по  с1е  время  продол;каетъ  существовать  мнолсество 
соисЛж,.  келких].  срабршсъ.  Даже  пь  округ'1;  Вестъ-Райдингъ, 
который  уступастъ  только  Ланкаширу  по  числу  им1ио1цихся 
въ  немъ  бумаго-прядилеп'ь,  и  гдф,  .занята  почти  одна  треть 
всЬхъ  рабочихъ  хлопчато-бумажпой  промьпплеппости  (свыше 

" 237.440  челов'1;къ),  среднее  число  на  вс1^хъ  3.210  фабрикахъ этого  округа  равно  .73  рабочилъ  на  фабрику.  Дал{е  въ  Лан- 
кашир'в,  гд'Ь  мы  им'Ье.^х'ь  почти  половину  вс1'.хъ  рабочихъ, 
запимаюнщхся  тскстпльнымъ  производстгоуъ,  434.609  ыуж- 
чинъ,  женпхинъ  и  д'Ьтей  распред'Ьляются  въ  3.132  фабрикахъ, 
такъ  что  въ  среднемъ  выходитъ  но  139  рабочихъ  на  фабрику. 
Если  мы  вспомнимъ,  что  въ  этоыъ  числ'Ь  есть  фабрики,  на 
которыхъ  рабстаютъ  отъ  2.000  до  6.С0О  челов'Ькт:.,  то  не- 

вольно приходится  удивляться  мнси:еству  мелкихъ  фабрикъ, 
им1.10щихъ  ксн']:о  ста  че.:ог.'1къ  рабочихъ,  и  ксе  же  продол- 
Лчающнхъ  свое  супхестксвагЛе  па  ряду  съ  крупными  бумаго- 

прядильными и  ']кацкими.  Но  кы  ссйчасъ  увндкг.ъ,  что  то  же 
самое  явлен1е  наблюдается  п-во  всЬхъ  другихъ  производ- ствахъ. 

Что  л{е  касается  Ноттипгамшэра,  представляющаго  центръ 

производст!  а  машин.чыхъ,  крул^евныхъ  и  вязаныхъ  изд'Ьл1й, 
то  большая  часть  изъ  числа  18.434  рабочихъ  этого  графства 
занята  на  мелкихъ  фабрикахъ.  Туть,  въ  среднемъ,  на  386 

предпр1ят1й  приходится  всего  только  по  48  челов'Ькъ.  Ясно, 
что  и  тутъ  крупное  производство  далеко  еще  не  поглотило 
мелка  го. 

Распред'Ьлен1е  прядильно-ткацкихъ  фабрикъ  въ  осталь- 
ныхъ  графствахъ  Лнглш  королевства  представляется  еще  бол-Ье 
поучительнымъ.  Оказывается,  что  въ  49  графствахъ  им'Ьется 
около  2.000  текстильныхъ  фабрикъ,  и  въ  громадномъ  большин- 
ств-Ь  изъ  иихъ  работаетъ  меньше  сотни  рабочихъ;  очень  мног1я 
фабрики  держатъ  всего  отъ  щюка  до  пятидесяти,  отъ  де- 

сяти до  дзадгшти  и  даже  меньше  десяти  человпкъ'^). 
Такой  результатъ  не  удивитъ  никого  изъ  т-Ьхъ,  кто  практи' 

1''Скг(,%тиожъ  съ  аигл1йской  промышленностью,  но  эти  факты 
ускользали  отъ  вк11ман1я  теоретпковъ,  зиакомыхъ  съ  про- 

мышленностью,   главныыъ   образомъ,  по  книгамъ.    Въ  любой 

*)  Изъ  вычислеппой  мною  кривой  видно,  что  по  велнчшгЬ  всТ;  тек- 

стпльныя  фабрики  оаспредЬляются  сгЬдующпиъ  образомъ:  ко  леи-Ье  200 
фабрикъ  нмЬютъ  по  500  рабочихъ  и  болЬе,  и  въ  пихъ  работаетъ  203Л1О 

рабочихъ;   въ   680   фабрикахъ   им-Ьется   отъ   200  до  500   рабочихъ;   всего 
443.''"  '  -'^-        '  -  ...^        -.   1А0„ПЛ 

чс 
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сгран'!?,  по  всему  земному  шару,  на  ряду  съ  крупными  фабрич- 
ками существуетъ  гролшдпое  число  мелкихъ  предпр1ят1й,  ко- 
торый процз'Ьтаютъ,  благодаря  разпообразтю  пзготовляемыхъ 

ими  изд{'^л1й  и  легкости,  съ  которой  они  слЬдуютъ  за  при- 
хотью моды.  Это  справедливо  въ  особенности  по  отноп1еп1ю  къ 

шерстянымъ  и  см'Ьшаннымъ  тканямъ,  изъ  шерсти  съ  бумагою. 
. , л  Кром'Ь  того,  бритаискхе  фабриканты  и  люДи  знакомые  съ 
ними  хорошо  зпаютъ,  что  бъ  то  время,  когда  гозникли  первыл 
крупныя  хлопчато-буманныя  фабрики,  фабриканты  прядиль- 
ныхъ  и  ткацлихъ  машинь  увидъвъ,  что  ймъ  не  нредстоптъ 
больше  заказсв']?,  по:л1;  того'какъ  они  снаб;шлп  машинами 
крупныя  пр8дг1р1ят1я,  стали  предлагать  свои  маглмны  за  по- 

ниженную ц'Ьну  въ  кредитъ  мелкпмъ  ткачамъ.  ,Этп  посл11ДН1е 
объединялись  въ  товарищества  изъ  двухъ,  трехъ,  пяти  или 
болФ,е  челов'Ькъ  для  покупки  маш;'нъ,  и  вотъ  почему  въ  Лан- 
кашир'Ь  есть  теперь  цЬлын  округъ,  полный  мелкихъ  п])я- 
дильно-ткацкихъ  предпр1ят1й,  которыя  суш;ествуютъ  по  с1ю 
пору;  и  н'Ьтъ  никакихъ  оснований  думать,  чтобы  они  могли 
исчезнуть.  Временами  они  даже  виолн-Ь  нрзуспЬваютъ,  даже 
лучше  большихъ  предпр1ят1й. 

Съ  другой  стороны,  когда  мы  начинаемъ  присматриваться 
къ  различнымъ  отраслямь  текстильной  иромышлепности  (бу- 

мага, шерсть,  шелкъ,  джутъ  и  т.  п.),  мы  видимь,  что  если 
больш1я  нредпр1ят1я  нреобладаютъ  въ  прядильной  и  ткацкой 
области  для  хлопчатой  бумаги,  въ  одной  части  суконной  про- 

мышленности (^V0г81:ес^,  сученая  шерсть)  и  въ  пряденьи  шелка 

и  льна,  всл'Ьдств1е  чего  среднее  число  рабочихъ  въ  этихъ 
отрасляхъ  доходитъ  до  150  челов1зкъ  на  фаб1)ику  въ  бумаго- 
ирядильныхь  и  до  207  человЬкь  для  льняно'!  пряжи,  то  воь 
остальныя  текстилыгыя  произ:зодства  относятся  къ  ооласти 
средней  и  мелкой  промышленности.  Другими  словами,  для 

выд-Ьлки  шерстяныхъ  тканей,  шерстяныхъ,  см'^Ьшанныхъ  съ 
старыми  оческами  (т.  наз.  81лос1(1у),  машипнаго  крулсева  и  вя- 
заныхъ  изд15л1й,  а  также  и  для  тканья  шелка  сушествують 
большая  фабрики;  но  большинство  предпр1ят1й  въ  этихъ  обла- 
стяхъ  принадлежить  къ  мелкой  нромйшленности.  Т#кимъ 
образомь  среднее  число  рабочихъ  на  3.274  шерстяныхъ  фабрп- 
кахъ  оказывается  отъ  20  до  50  человъкъ  на  фабрику;  для 
тканья  «шод  !,и» — отъ  двадцати  семи  до  тридцати  восьми;  и 
от-й  37  до  76  для  другихъ  отраслей.  Только  для  вяздныхъ 
изд'Ьл1й  среднее  число  достигаетъ  до  девяноста-трехъ  чоло- 
вФжъ  на  фабрику;  но  мы  увидимъ  ниже,  что  мелк1я  предир1ят1я 
ироцв-Ьтають  и  въ  этой  отрасли, — въ  видЬ  мастерскихъ,  т. -е. 
безъ  механическихъ  двигателей. 

*  ВсЬ  эти  ва.кныя  отрасли  британской  текстильной  про- 
мышленности, доставляюш,1я  работу  бол Ье  чЬмъ  240.000  муж- 
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чинамъ   и  лсенщипамъ,   остались   такимъ   образомъ   до   сих: 
поръ  на  ступени  мелкаго  и  средпяго  производства. 

Если  мы  обратимся  теперь  къ  не  шекспшльной  промышлен- 
ности, то,  сь  одной  стороны,  мы  увидимъ  огромное  количество 

мелкихъ  предпр1ят1й,  выросшихъ  вокругъ  крупныхъ  и  рабо- 
тающихъдля  нихъ;  съ  другой  жестороиы— значительная  часть 
основныхъ  предпр1ят1й  тоже  осталась  въ  стад1и  мелкихъ  за- 
веден1Й.  Среднее  число  рабочпхъ  для  всЬхъ  этихъ  отраслей, 
дающихъ  работу  тремь  четвертямъ  всЬхъ  промышленных'ь 
работниковъ  Англ1и,  т. -е.  2.455.460  челов-Ькамъ,  едва  дости- 
гаетъ,  какъ  мы  улсе  видЬли,  до  35  челов-Ькъ  на  фабрику, — 
при  чемъ  мастерсшя  еще  не  вошли  въ  счетъ.  Цифра,  какъ 
видно,  очень  не  большая;  но  если  вникнуть  въ  подробности 
и  разсмотр'Ьть  цифры,  вычисленныя  мною  для  каждой  от- 
д-Ьльной  отрасли,  то  значеше  мелкихъ  производствъ  въ  Англ! и 
выступаетъ  еш:е  бол15е  ярко.  Этимъ  мы  и  займемся,  указавь 

сначала,  что  прпнадлежитъ  зд'Ьсь  къ  крупной  промышлен- 
ности, а  зат'Ьмъ  перейдемъ  къ  мелкой. 

*  Придерживаясь  классификац1и,  принятой  фабричной  ин- 
спекщей,  мы  прежде  всего  видимъ,  что  газовые  заводы  вхо- 
дятъ  въ  область  довольно  крупныхъ  предпр1ят1й  (семьдесять 
восемь  рабочпхъ  въ  среднемъ);  сюда  же  принадлежатъ  рези- 
новыя  фабрики  (въ  среднемъ  125  рабочпхъ),  и  наконецъ, 
среди  456  стеклянпыхъ  заводовъ  также  долл^ны  быть  крупныя 
предпр1ят1я,  такъ  какъ  среднее  число  рабочпхъ  на  заводъ 
доходитъ  до  восьмидесяти-семи. 
-  Зат'Ьмъ  ел  Ьдуютъ  рудники  и  металлург1я,  которые,  вообще 

говоря,  ведутся  въ  широкихъ  разм^Ьрахъ  ̂ );  но  уже  среди  ли- 
тейныхъ  заводовъ  мы  находимъ  ц'Ьлый  рядъ  заведен1й,  отно- 

сящихся къ  средней  и  мелкой  промышленности.  Такъ,  въ 

Шеффильд'Ь  я  самъ  вид-Ьлъ  маленьк1я  литейныя,  на  которыхъ 
работало  вс^го  по  пяти,  шести  челов'Ькъ.  Для  производства 
крупныхъ  машинь  существуетъ,  разум'Ьется,  ц'Ьлый  рядъ  очень 
большихъ  заводовъ,  каковы,  наприм'Ьръ,  Армстронга,  Уитуорса, 
Вульвичск1е  государственные  заводы  и  др.  Но  все  же  весьма 
поучительную  картину  представляютъ  собою  крошечные  за- 

воды, б.тагоденствующ1е  на  ряду  съ  большими  фабриками; 
они  достаточно  многочисленны,  чтобы  понизить  среднее  число 
рабочихъ  на  5.318  заводахъ  этой  категорхи  до  семидесяти 
челов^Ькъ. 

Само  собою  разум'Ьется,  что  судостроительство  и  произ- 
водство   металлическнхъ    трубъ    принадлежитъ   къ    крупной 

1)  Что  касается  руднпковъ,  то  мы  им-Ьемъ  теп<фь  прекрасную  раооту 
П.  I.  Пальчинскаго,  изъ  которой  видно,  чт.»  кустарное  добыван1е  угля  ('-^^ 
':.;\'оаннлось  въ  Лпгл1и.  (См.  Прило'кеыге  ХХ\']11), 
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промышленности  (243-  и  156  челов'Ькъ  въ  среднемъ  на  пред- 
пр1ят1е);  то  же  самое  молаю  сказать  и  о  двухъ  казеыыыхъ 
металлургнчес1{11хъ  заводахъ,  на  кот')1)ыхъ  работаетъ  23.455 
человЬкъ. 

I'  Бъ  хпмическомъ  производств-^  мы  опять  находим  ь  круп- 
ную пролышленность,  имеано  въ  пропзводств^Ь  щелочей  и 

спичекъ  (всего  двадцать  пять  заводовъ);  напротивъ  того, 
производство  мыла  и  свЬчей,  равно  какъ  искусственныхъ 
удобреп1й  и  всякихъ  другихъ  хнмическихъ  продуктовъ,  ку,!,а 
входятъ  около  2.0Э0  фабригсъ,  почти  всецЬло  относится  къ 
области  мелкой  про:|1Ы1цленности.  Среднее  число  рабочихъ 

на  фабрику  всего  29  челов'Ькъ.  Сущсствуетъ,  правда, 
около  полдюл^ины  очень  крупныхъ  мыловаренныхъ  заводовъ, 

слншкомъ  хорошо  изв-Ьстныхъ  по  ихъ  выв-Ьскймь,  выдЬляю- 
щиыся  на  скалах ъ  и  поляхь  Англ1и;  но  низкая  средняя  цифра  въ 
29  рабочихъ  слулснгъ  доказатзльствомъ  тому,  какое  большое 
количество  мелки \ъ  фабрикъ  уживается  на  ряду  съ  мылова- 

ренными королевствами.  Около  2.500  заводовъ,  изготовляю- 
щихъ  какь  деревянную,  такъ  и  желЬзную  мебель  опять-таки 
относятся,  хлаваымъ  образомъ,  къ  мелкой  промышленности. 
Мелк1я  и  совсЬм7з  крошечныя  фабрики  кишмя-кишать  здЬсь, 
на  ряду  съ  несколькими  очень  крупными  нредар1ят1яыи, — 
не  говоря  ун^е  о  тысячахъ  еще  меньшихь  мастерскихъ.  Огром- 

ные магазины  большихъ  городовъ  являются  по  большей  части 
просто  выставками  мебели;  сама  л{е  мебель  изготовляется  на 
самыхъ  маленькнхъ  фабрикахъ  и  въ  сотняхъ  мелкнхъ  ма- 
стерскихъ. 

Въ  нроизводств1^  пищевыхъ  продуктовъ  мы  опять  им'Ьомъ 
Н'Ьсколько  очень  крупныхъ  сахарныхъ  и  шоколадныхъ  заво- 

довъ, а  также  фабрикъ  варенья  и  консервозъ;  но  на  ряду 
съ  ними  рлботаетъ  множество  мелкихъ  заведен1й,  которы)!, 
невидимому,  но  л^алуются  на  близкое  соседство  съ  крупными 
фабриками,  такъ  какь  они  даютъ  работу  почти  двумь  третямъ 
вс'Ьхъ  рабочихъ,  занимающихся  въ  этой  отрасли  производства. 
Я  не  говорю,  разумеется,  о  деревенскихъ  вЬтряныхт^  мель- 
ницахъ;  но  нельзя  не  поралсаться  многочисленностью  мелкихъ 

нивоваромныхъ  заводовъ  (2.076  такпхъ  заводовъ  им'Ьютъ  въ 
средномъ  только  по  24  рабочихъ)  и  заведенИг,  изготовляю- 
щихъ  газированныя  воды  (ихъ  насчитывается  до  3.365,^сред- 

няя  для  которыхъ  всего  одиннадцать  челов'Ькъ).  "" 
>Вь  набивк'Ь  ситцевъ  мы,  очевидно,  снова  вступаемъ  въ 

область  крупныхъ  фабрик'ь;  но  на  ряду  съ  ппмн  им^Ьется  и 
довольно  значительное  число  мелкихъ;  в'ь  этомъ  разрядЬ 
среднее  число  рабочих'ь  на  фабрику  равно  144.  Есть  также 
четырнадцать  ];1)унныхъ  фабрикъ  для  окраски  тканей  вь 
красный  цггЬть,  съ  среднимъ  количествомъ  въ  394  рабочихъ 
на   фабрику.   Но   опять-таки,  бокъ  о  бокъ   съ    ними,  болЬе 
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1С0.000  рабочихъ  служатъ  въ  2.725  мелкпхъ  прздпр1ят1яхъ 
такого  же  рода — по  б^Ьлеыыо,  аппретур'Ь,  уг;аков1;1>  товаровъ 
II  т.  п., — что  является  еще  однн-мъ  наглядшмъ  примЬромъ 

того,  какъ  рои  гея  мелкхя  предпр!ят'1я  вокругъ  большнхъ. 
Въ  производств^!]  готоваго  платья,  шляпъ,  б1]лья,  сшогъ, 

башмаковъ  п  перчатокъ  срэдиее  число  рабочихъ  па  фабри- 
к  хь  подобпаго  рсда  дсстига.етъ  до  восьмидесяти,  ста  и  полу- 

тораста челов-Ькъ  на  фабрику.  Но  и  тутъ,  рядо.мъ  съ  ними 
работаетъ  мгюл-сство  мелкихъ  мастерскихъ.  Сл-Ьдуотъ  также 
:}ам'Ьтит1 ,  чго  большая  часть  фабрикъ  готоваго  платья  имЬетъ 
свои  особый  отличительный  черты.  Фабрика  закуиаетъ  сукно 
II  выкраипаетъ  изь  него  то,  что  нужно,  посредствомъ  осо- 
Оыхъ  шашпнь;  но  шитье  платья  выполняется  женщинами, 

приходящими  работать  на  фабрИ1су.  Он-Ь  нлатятъ  изв'Ьстную 
сумму  за  швоНпую  маши'.'.у,  столько-то  за  двигатель  (если 
таковой  ил'Ьется),  столько-то  за  газъ,  за  утюгь  и  т.  д.;  а 
трудъ  ихъ  оплачивается  сд'Ьльпо.  Очень  часто  та<:ая  система 
пе{)еходитъ  въ  систему  без/калостной  эксплуатац1и,  и  видь 
этихъ  женщппъ,  въ  посл'1'>Д1пй  полчаса  персдь  закрыт1емь 
фабрики,  просто  ужасенъ.  ОнЬ  б'Ьшено  папрягаютъ  силы, 
чтобы  пропустить  еще  одинъ  пли  два  жилета  подь  швейную 
Д!а1:1;и1у,  И  вдругъ,  случаГпю,  сд^^лають  кривой  шовь;  тогда 
за  ат./гь  лсилеть  съ  работнипы  без:калостно  вычптаютъ  изь 
заработка  всю  стоимость  жилета,  а  она  можстъ  продать  его 

3.1  безц-Ьнокъ  скупщику.  Во1фугъ  этнхь  крупныхъ  (|>абрикъ 
сесредоточены  въ  большомъ  числ'Ь  мелк1Я  мастерск1я.  -:>-• 

Наконецъ,  мы  им'Ьемъ  огромиыя  фабрики  для  производства 
пороха  и  в<рывчат!лхь  веществь  (па  нихъ,  до  воины,  рабо- 

тало, однако,  не  болъе  12.000  челов'Ькъ),  матерчатыхъ  пуго- 
пипь  и  з.птовъ  (всего  6.000  рабочихъ).  Но  кром'Ь  этихъ  фа- 
брикъ  въ  сиискЬ  мастер'кихъ  значатся  по  этимъ  двумъ  от- 
1'аслямъ  ц'Ьлыя  тысячи  мел1Л1хъ  предпр1яг1й,  существующихъ 
говм'15Стно  сь  несколькими  крупными  фабриками.  Ьипсонецъ, 
г.  Уаитле1ге  пишетъ  мп1>, 'что  для  всей  Англ1и  въ  общей 
сложности  насчптмвается  оь  шепстиАьпои  щюмынисниоспт 
всею  только  тестьдесятъ  пять  [/)аб2)11Ко  Со  среОпимъ  колп- 
чесшоомъ  свыгие  1.000  раОочихг,  на  фабргщ  (въ  нихъ  рабо- 
та(!тъ  всего  102.600  челов'Ькъ)  и  только  128  фабракъ,  и.м?ь- 
ющихъ  больше  тысяча  рабочихъ  во  воьхъ  дрцтхъ  отраслпхъ 
'промышл.синости  (всего  съ  нихъ  работаетъ  355.208  чело- 
в±къ). 

Въ  этомъ  бьгломъ  очсрк'Ь  разсмотр опо  все,  что  относптсп 
къ  крупной  промышленности.  Осталытыя  предпр!ят1Я  отно- 

сятся къ  области  мелкаго,  а  нер'Ьдко  и  весьма  мелкаго 
производства.  Къ  этому  рлзряду  принадлежатъ  всЬ  фабрики 

деревянныхъ  пзд'Ьл1п,  которыя  въ  среднемъ  им'Ьютъ  всего  цо 
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15  рабочихъ  на  заведен1е,  но  вм-Ьст'Ь  съ  т'Ьмъ  представляютъ 
общ1й  коитингентъ  въ  бол'Ье  ч^Ьыъ  100.000  р'  1очихъ  и  бол-Ье 
6.000  предпринимателей.  Дубильни,  производство  всякого 
рода  ыелкпхъ  вещицъ  изъ  слоновой  и  кноы  кости,  и  даже 
кирпичные  и  гончарные  заводы,  при  общей  суммЬ  въ  200.000 
рабочихъ  и  11.200  предпринимателей,  относятся  за  немно- 

гими ис[сл1очен1ями  къ  мелкой  промышленности. 

••  Зат1;мъ  пдутъ  фабрики  для  полировки  металловъ  и  наве- 
ден1я  на  нихъ  эмали;  эти  фабрики  также  принадлежатъ, 
большей  частью,  къ  мелкой  промышленности,  такъ  какъ  сред- 

нее число  рабочихъ  въ  этой  отрасли  не  превышаетъ  28  че- 
лов15къ.  Но  особенно  поразительно  развитее  средней  и  совсЬмъ 

мелкой  промышленности  въ  производств-Ь  з6млед'1зльческихт> 
м'ашинъ  (32  рабочихъ  на  фабрику),  всевозмоишыхъ  инст^у- ментовъ  (въ  среднемъ  22  рабочихъ),  иголокъ  и  булавокъ 
(сорокъ  три),  скобяного  товара,  санитарныхъ  прнборовъ  и 
различныхъ  инструментовъ  (25),  дансе  котловъ  (сорокъ  во- 

семь рабочихъ  на  фабрику),  цЬпей,  канатовъ  и  якорей  (во 
мноп]хъ  м'Ьстностяхъ  эту  работу,  такъ  же  какъ  и  производство 
гвоздей,  выполняютъ  окенщины  ручнымъ  способомъ). 

Само  собою  рй'зум'Ьется,  что  производство  мебели,  надъ 
которой  работаютъ  около  64.000  челов'Ькъ,  главнымъ  обра- 
зомъ  относится  къ  мелкой  промышленности  (три  четверти 
этихъ  фабрикъ  принадлежатъ  къ  этому  разряду),  такъ  что 
среднее  число  рабочихъ  въ  1979  фабрикахъ  всего  21  чело- 
в'Ькъ,  при  чемъ  мастерск1я  (т. -е.  заведения,  не  имъюш,1я  ни- 
какихъ  механическнхъ  двигателей)  сюда  не  входятъ.  То  же 
самое  относится  и  къ  фабрикамь  для  копченья  и  соленья 
рыбы,  для  машиннаго  печен1Я  пирожковъ  и  т.  п.;  въ  2700 
подобныхъ  фабрикъ  им'Глось  всего  38.030  рабочихъ,  т. -е.  въ 
с^зеднемъ  по  14  челов^Ььъ. 

Ювелирное  и  часовое  производство,  изготовленхе  фото- 
графическихъ  аппаратовъ  -г  всевозможныхъ  предметовъ  рос- 

коши относятся,  конечно,  къ  ̂ гелкой  и  даже  совсФ.мъ  мелкой 
промышленности  и  даютъ  ^арабэтокъ  54.000  рабочнмъ. 

"Все,  что  относится  къ  К1  иг.)Г1ечатан1Ю,  литограф1и,  пере- 
плетному мастерству  и  писчебумалснымъ  принадлежностямъ 

опять-таки  представляетъ  собою  обширное  поприще  для  д1}я- 
тельности  мелкой  промышленности,  пропв^Ьтающей  на  ряду 
съ  незначительнымъ  количествомъ  очень  крупныхъ  предпр1я- 
Т1й.  Бол'Ье  120.000  челов-Ькъ  заняты  этпмъ  производствомъ 
на  шести  съ  лишнимъ  тысячахъ  фабрикъ  (мастерск1я  сюда 
не  входятъ). 

И,  наконецъ,  есть  еще  обширная  область  производства 

С'Ьделъ,  щетокъ,  парусовъ,  корзинъ  и  мнолсества  самыхъ 
разнообразныхъ  мелкихъ  предметовъ  нзъ  кожи,  дерева,  бумаги, 
металла  и  т.  п.  Этоть  родь  промышленности  нельзя  назват!, 
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незначительпымъ,  такъ  какъ  въ  него  входятъ  болЬе  4.50§ 
предпрнЕ1Нмателей  н  почти  130.000  рабочихъ;  по  они  рабо- 
таютъ  во  мпожеств'Ь  совсЬмъ  мелкнхъ  фабрикъ,  по  сосЬдству 
съ  н'Ьсколькими  очень  крупными;  при  чемъ  среднее  число 
рабочихъ  на  каждой  фабрикФ*  колеблется  отъ  25  до  35  чело- 
В'ЬКЪ. 

Словомъ,  во  всевозможныхъ  не  -  текстильныхъ  предпр1я- 
т1яхъ  зарегистрировано  инспекторами  32.042  фабрики,  им/ь- 
ЮЩ1Я,  каждая,  меюье  десятгс  рабочпхъ. 

Въ  общей  слолгностн  270.000  рабочихъ  слул{атъ  на  мел- 

кихъ  фабрикахъ,  иы-Ьющихъ  ыен-Ье  50  и  дан^е  20  рабочихъ 
каждая;  такъ  что  оказывается,  что  самыя  крупныя  предпр1я- 
Т1Я  (им-Ьющхя,  каждое,  бол-Ье  1.000  рабочихъ)  и  самыя  мел- 
шя  (мен'Ье  десяти  рабочихъ  каждое)  даютъ  заработокъ  почти 
одинаковому  числу  работникозъ. 

Крупная  роль  мелкой  промышленности  въ  Англ1И  внолн-Ь 
выступаетъ  изъ  этого  обзора.  Но  при  этомъ  я  еще  совсЬмъ 
не  говорилъ  о  мастерскихъ.  Какъ  мы  уже  видЬли,  фабричные 
инспекторы  упоминали  въ  своемъ  первомъ  отчет'Ь  о  88.814 
мастерскихъ,  въ  которыхъ  въ  1897  году  работало  670.776 

челов-Ькъ  (изъ  нихъ  356.098  женщинъ).  ВсЬхъ  же  мастерскихъ 
они  зарегистрировали  147.000,  и  въ  нихъ  должны  работать 
около  1.200.000  челов-Ькъ:  около  820.000  мужчинъ  и  356.000 
женщинъ  и  д-Ьтей.  (См.  выше,  стр.  136,  прим'Ьчан1е). 

'  Очевидно,  что  въ  этотъ  разрядъ  ремесленниковъ  входитъ 
большое  количество  пекарей,  мелкихъ  плотниковъ,  портныхъ, 
сапожниковъ,  каретниковъ,  деревенскихъ  кузнецовъ  и  т.  п. 

Но,кром'Ь  нихъ,  въ  эту  же  категор1Ю  входитъ  огромное  мно- 
жество мастерскихъ,  относящихся,  собственно  говоря,  къ 

промышленности,  т. -е.  такихъ  мастерскихъ,  который  произво- 
дятъ  товары  для  большого  торговаго  рынка.  Разум-^Ьется, 
п'Ькотлрыя  изъ  нихъ  могуть  им'Ьть  по  50  или  болЬе  рабочихъ; 
по  въ  огромномъ  большинств-Ь  работаетъ  только  отъ  пяти 
до  двадцати  челов-Ькъ. 

*  Такимъ  образомъ  въ  отд'Ьл'Ь  мастерскихъ  им-Ьется  1.341^ 
мелкихъ  предпр1ЯТ1й,  разбросанныхъ,  какъ  по  деревнямъ, 
такъ  и  по  предм-Ьстья-мъ  большихъ  городовъ,  гд-Ь  до  14.000 
женщинъ  д'Ьлаютъ  кружева,  занимаются  вязанхемъ,  выши- 
ваютъ  и  ткутъ  на  ручныхъ  станкахъ;  кромЬ  того,  сюда  вхо- 

дятъ бол'Ьо  100  мелкихъ  дубиленъ,  до  20.000  каретныхъ  за- 
веден1й  и  746  мелкихъ  фабрикантовъ  велосипедовъ.  Въ  но- 
жевомъ  производств-Ь,  въ  изготовлен1И  рабочихъ  инструмен- 
товъ  и  мелкаго  оруж1я,  гвоздей  и  винтовъ,  и  даже  якорей 

и  якорныхъ  цгьпей,  мы  опять-таки  встр-Ьчаемся  съ  тысячами 
мелкихъ  мастерскихъ,  дающихъ  работу  приблизительно  60.000 
рабочимъ.  Не  надо  забывать,  что  въ  этотъ  подсчетъ  не  вхо- 
V     Нова,  |абрввя  а  вао1«ров!в  10 
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дятъ  т^^  мастерсшя,  на  которыхъ  не  рабохаютъ  ни  женщины, 
пп  д-Ьтн,  п  которыя  не  подлежали,  поэтому,  надзору  фабрнч- 
ныхъ  инспекторовъ.  Что  же  касается  производства  готоваго 
платья,  дающаго  заработокъ  бол-Ье  ч'Ьмъ  350.000  мужчинамъ 
и  женщннамъ,  распред^леннымъ  между  45.000  мастерскими, 
то  сл'ЗЬдуетъ  зам-Ьтить,  что  тутъ  идетъ  р'Ьчь  не  о  мелкихъ 
портпыхъ,  а  о  той  масс^  мастерстхъ,  которыми  кишатъ 
Уайтчапель  (кварталъ  восточнаго  Лондона)  и  предм^Ьстья 
вс^^хъ  большихъ  городоБъ,  п  гд-Ь  рабочхе  обоего  пола  (отъ  5 
до  50  Бъ  каждой  мастерской)  изготовляютъ  платья  для  круп 
пыхъ  и  мелкихъ  портняжныхъ  заведенш.  Въ  этихъ  посл^д- 
нихъ  снимаютъ  м'Ьрку  и  кроятъ  платья,  но  шитье  платья  д-Ьла- 
ется  въ  маленькихъ  мастерскихъ,  нер-Ьдко  рагбросанныхъ  по 
деревнямъ.  Даже  часть  заказовъ  б^лья  и  платья  для  арм1и 
отправляется  въ  деревенсшя  мастерсшя.  Что  же  касается 
б^Ьлья  и  швейнаго  мелкаго  товара,  продающагося  въ  боль- 

шихъ магазинахъ,  то  вс%  эти  предметы  изготовляются  въ 
мелкихъ  мастерскихъ,  которыхъ  насчитывается  ц'Ьлыя  ты- 
сячи. 

То  же  самое  можно  сказать  и  о  мебели,  о  матрацахъ  и 
подушкахъ,  о  шляпахъ,  искусственныхъ  цв'Ьтахъ,  зонтикахъ, 
туфляхъ  и  дешевыхъ  ювелирныхъ  изд1^л]яхъ.  Больш1е  мага- 

зины, даже  крзшн'Ьйш1е  изъ  нихъ,  держатъ  большею  частью 
■только  подборъ  образцовъ;  весь  же  товаръ  изготовляется 
день  за  днемъ,  по  очень  низкой  ц'Ьн^,  въ  тысячахъ  з/елкихъ 
мастерскихъ. 

Такимъ  образомъ,  если  исключить  изъ  категор1Н  рабочихъ 
въ  мастерскихъ  т-Ь  сто,  или  даже  дв^^сти  тысячъ  челов-Ькъ, 
которые  не  производятъ  для  промышленности  въ  прямом» 
значенги  этого  слова,  а  съ  другой  стороны  если  прибавить 
сюда  почти  500.000  рабочихъ,  еще  не  зарегистрированиыхъ 
ннспекц1ей  въ  1897  году,  то  получается  населеше  бол'Ье 
Ч'Ьмъ  въ  ми.ик'Нъ  мужчинг  и  жсищит,  всец'Ьло  принадлс- 
жащихъ  къ  мелкой  промышленности.  Ремесленники  рабо- 
тающ1е  въ  одиночку,  не  вошли  въ  этотъ  очеркъ. 

Мы  виднмъ,  сл-Ьдовательно,  что  даже  въ  Англ1и,  которая 
считается  страной,  представляющей  высшую  степень  развшчя 

крупнаго  производства,  число  людей,  занимающихся  мелко1"][ промышленностью,  продолжаютъ  быть  громаднымъ.  Мелк]я 

прсдпр]"ят1Я  представляютъ  такую  же  отличительную  черту 
Британской  промышленности,  какъ  и  ея  огромныя,  но  не- 
многочпслеиныя  фабрики,  ея  гигантск1яверфии  жел-Ьзные  за- 

воды. (1^ 

Переходя  теперь  къ  тому,  что  мн'Ь  изв-Ьстно  о  мелких-]; 
иромыслахъ  въ  Лнгл]п  изъ  непостредственпаго  наблюден1я 
достаточно  посетить  предм'Г)СТЬЯ  Лондона,  Гласго  и  дру1М'хч 
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болыпихъ  юродовъ,  чтобы  уб'Ьднться,  что  они  кйй!*»^,  мел- 
кими мастерскими,  п  что, кром-Ьтого,  есть  местности  въ  Ангд1и, 

гд'Ь  кустарные  промыслы  находятся  на  томъ  н:е  высокомь 
уровн1>  развит1я,  какъ  вь  Швейцар1и  или  въ  Германш.  Въ 
этомъ  отношен1н  Шеффильдъ  можетъ  служить  типичнымъ 

прим'Ьромъ.  Ножевое  производство  въ  этомъ  город-Ь  —  одна 
изъ  гордостей  Лнгл1и — выполняется  не  машинами:  ножи  и 
вс'Ь  проч1е  фабрикуемые  зд-Ьсь  инструменты — пилы,  напилки, 
стамески  и  т.  д.  бсзъ  конца — изготовляются  преимущественно 
ручнымъ  снособомъ.  Въ  Шеффильд'Ь  есть,  конечно,  рядъ  фирмъ, 
изготовляющпхъ  ножи  ц'Ьликомъ,  начиная  съ  выд-^^лки  стали 
вплоть  до  отд'Ьлки  инструментовъ;  и  все-таки  даже  эти  фирмы, 
какъ  мн'Ь  говорилъ  Эдуардь  Карпентерь,  любезно  собравш1й 
для  меня  св-Ьд'Ьнхя  о  Шеффильдской  промышленности, — 
отдаютъ  часть  своей  работы  мелкимъ  мастерамъ.  Огромное 
же  большинство  ножевщиковъ  работаетъ  либо  у  себя  дома, 
вм-Ьст-Ь  со  своими  родственниками,  или  же  въ  маленькихъ 
мастерскихъ,  въ  которыя  проведена  двигающая  сила.  Эти 
мастерсшя  они  снимаютъза  н-Ьсколько  шиллинговъ  въ  нед'Ьлю. 

Я  посЬтилъ  н-Ькоторыя  изъ  нихъ.  Он-Ь  пом-Ьщаются  въ 
огромныхъ  дворахъ  застроенныхъ  здан1ями,  которыя  разбиты 
на  множество  мелкихъ  мастерскихъ,  при  чемъ  н'Ькоторыя  изъ 
нихъ  занимаютъ  всего  н-Ьсколько  квадратныхъ  аршинъ;  и 
ин-Ь  пришлось  вид-Ьть,  какъ  въ  такихъ  крошечныхъ  мастер- 

скихъ мастеръ  день-денской  выбиваетъ  лезв1я  перочинныхъ 
ножей  на  маленькой  наковальн'Ь,  поставленной  рядомъ  съ 
мин1атюрнымъ  горномъ,  который  онъ  по  временамъ,  разду- 
ваетъ  л-Ьвой  рукой,  чтобы  раскалить  стальныя  палочки, 
изъ  которыхъ  выковываются  лезв1я.  Рядомъ  съ  такими  ком- 

натками идутъ  ряды  н^Ьсколько  большихъ  мастерскихъ,  на 
пять,  шесть,  десять  рабочихъ,  сквозь  которыя  проходитъ 
валъ,  пр:  X  ̂ дящ1й  черезъ  весь  этаж  ь  здан1я  и  приводимый 
въ  движен1е  главною  паровою  машиною.  Въ  такихъ  мастер- 

скихъ изготовляются  всякаго  рода  оруд1я  и  инструменты: 
напилки,  пилы,  лезв1я  ножей,  бритвы,  сложные  инструменты 
для  каретниковъ  и  т.  д.  ВсЬ  р-Ьжущ1е  инструменты  оттачи- 

ваются и  полируются  въ  мастерскихъ  подвальнаго  этажа,  а 
сталь  отливается  въ  маленькой  литейной,  пом11щенной  по- 

среди двора,  при  чемъ  весь  ея  штатъ  рабочихъ  состоитъ  изъ 
пяти  или  шести  челов-Ькъ. 

Когда  я  проходилъ  по  этимъ  мастерскимъ,  я  легко  вооб- 
ражалъ  что,  нахожусь  въ  русской  деревн-Ь,  занимающейся 
производствомъ  ножей,  въ  род-Ь  Павлова  или  Ворсмы.  Вообще, 
Шеффильдское  ножевое  производство  сохранило  свою  старин- 

ную организац1ю,  и  это  тЬмъ  бол'Ье  зам-Ёчательно,  что  зара- 
ботки ножевщиковъ,  въ  общемъ,  довольно  низки;  но,  несмотря 

на  это,  реиесленникъ  предпочитаеть  жить  на  свой  маленьшй 
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эвработокъ,  ч'Ьмъ  иттй  на  фабрику.  Духъ  старыхъ  шеффильд- 
скихъ  рабочихъ  организац1й,  о  которомъ  такъ  много  гово- 

рилось зъ  шестидесятыхъ  годахъ  девятнадцатаго  в-Ька,  все 
еще  не  погасъ. 

До  посл'Ьдняго  времени  Лидсъ  и  его  окрестности  также 
были  центромъ  обширныхъ  кустарныхъ  промысловъ.  Когда 
Эдгардъ  Бэнсъ  (Мдагй  Вахпез)  писалъ  въ  1857  году  свой  первый 
втчетъ  о  1оркширскихъ  промыслахъ  (въ  книг-Ь  III,  Бэнса 
«ТогквЫго  Ра81  апс!  РгезепЬ),  большая  часть  изготовлявшагося 

въ  этой  м'Ьстности  сукна  производилась  ручнымъ  способомъ  ^). 
Два  раза  въ  нед'Ьлю  кустарное  сукно  привозили  на  биржу 
еуконщиковъ  (С1о1Ь1ег8'  На11)  и  къ  полудню  оно  распродава- 

лось купцамъ,  которые  отд-блывали  его  на  своихъ  фабрикахъ. 
Суконщики  объединялись  и  пускали  въ  ходъ  прядильни  на 
акщонерныхъ  началахъ  для  очистки  шерсти  и  выд-Ьлки  изъ 
нея  пряжи;  но  ткались  сукна  на  ручныхъ  станкахъ  мелкими 

суконщиками  и  членами  ихъ  семей.  Л-Ьтъ  дв-Ьнадцать  позже 
ручной  станокъ  сталъ  зам-Ьняться  механическимъ;  но  сукон- 

щики, стремясь  сохранить  свою  независимость,  приб-Ьгли  къ 
помощи  своеобразной  организац1и:  они  снимали  въ  наймы 

комнату,  или  даже  уголъ,  а  нер-Ьдко  нанимали  также  и механическхе  станки,  но  ткали  они  самостоятельно.  Такимъ 

путемъ  возникли  характерныя  организащи,  отчасти  сохранив- 
ш1яся  и  до  настоящаго  времени,  служащ1я  нагляднымъ  при- 
м-Ьромъ  борьбы  мелкихъ  ремесленниковъ  съ  фабрикой.  И 
надо  признать,  что  фабрика  весьма  часто  добивалась  поб'Ьды 
лишь  при  помощи  самыхъ  недобросов-Ьстныхъ  подд-Ьлокъ 
товара  и  низкой  оплаты  д-Ьтскаго  труда. 

Въ  Озёрной  области  (^аке  В181пс1;)  встр-Ьчается  разнообра- 
з1в  кустарныхъ  промысловъ— гораздо  большее,  ч-Ьмъ  можно 
было  бы  ожидать;  но  эти  промыслы  до  сихъ  поръ  еще  не  из- 
сл-Ьдованы,  а  потому  я  упомяну  только  о  бондарномъ  промы- 
сл^Ь,  корзинномъ,  обжиган1и  древеснаго  угля,  о  производств-Ь 
шпулекъ,  и  объ  небольшихъ  чугуноплавильныхъ,  работаю- 
щихъ  на  древесномъ  угл-Ь  2).  Вообще  въ  Англ1и  мало  знакомы 
съ  существующими  въ  ней  мелкими  промыслами,  и  потому  не- 
р-Ьдко  приходится  наталкиваться  на  совершенно  неожиданные 
факты.  Въ  самомъ  д-Ьл'Ь,  немног1е  экономисты  не-англичане 
могли  бы  предположить,  что  двадцать  пять  л'Ьтъ  тому  назадъ, 
гвозди  изготовлялись  въ  Англ1и  ручнымъ  способомъ  тыся- 

чами мужчин ь,  женщинъ  и  дЬтей  въ  < черной  стран'Ь» 
(«В1аск  Соип^гу»),  въ  Юлшомъ  Стаффордшэр'Ь,  а  также  и  въ 

^  «)  Почти  половина  гЬхъ  43.000  рабочихъ,  которые  были  :!аняты  въ  это 

время  къ  аигд!йской  шерстяной  промышлеппостн,  ткали  на  ручныхъ  стаи- 
кахъ.  То  же  самое  можно  сказать  п  объ  одной  пятой  изъ  7У.000  рабочихъ, 

зинятыхъ  произьодствомъ  издЬл1й  изъ  к-ручоной  шерсти  (\У0Г81е11). 
3|  Зам-Ьтки  Е.  Нозсоо  пъ  «Еп^ИзЬ  111и51га1сч]  Мл^&гЬа,  май,  1884>. 
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Дарбишар-Ь'),  и  что  этотъ  промыселъ  отчасти  существуетъ  и 
теперь.  Мнопе  ли  знаютъ,  что  лучш1я  нглы  д-Ьлаются  руч- 
нымъ  сгюсобомъ  въ  Реддич'Ь,  а  что  въ  Д.эдле-Ь  (Ви(11еу)  и 
Крадле-Ь  (СгасИеу)  до  сихъ  порь  еще  куютъ  якорныя  цЬпи ручнымъ  способомъ?  Хотя  печать  и  выступаетъ  пер1одически 
со  статьями  о  б+>дственномъ  положепхи  мужчинъ  и  женщинъ, 
работающпхъ  въ  этомъ  промыслЬ,  однако  онъ  все  еще  дер- 

жится по-старому.  Въ  1890  году  около  7.000  человЬкъ  выде- 
лывали замки,  даже  самаго  простого  образца,  въ  сотняхъ 

маленькихъ  мастерсгсихъ  въ  Уолсол-Ь  (\Уа18а11),  Вульвергамп- 
тон-Ь  (\\'о1уег11атр1оп)  и  Уилленхолл-Ь  (\У111опЬа11);  а  различным 
жел-Ьзныя  изд'Ьл;я,  связанныя  съ  консгой  сбруей,  выд-Ёлы- 
ваются  т-Ьмъ  же  кустарнымь  способомъ  въ  Уольсол-Ь. 

Какъ  изв-Ьстно,  бирмингамское  ружейное  производство 
также  принадлелштъ  къ  области  мелкой  промышленности. 
Что  же  касается  разлпчныхъ  предиетовъ  одежды,  то  есть 
ц^Ьлыя  области  Англ1и,  гдЬ  широко  развиты  всяк1е  кустар- 

ные промыслы,  им1'>10щ1е  отношен1е  къ  одежд-Ь.  Такъ  стоитъ 
д-Ьло  въ  деревняхъ  Ирланд1и,  а  также  въ  графствахъ  Бёкин- 
гамъ,  Оксфордъ  и  Бэдфордъ.  Чулочно-вязальное  мастерство 
очень  распространено  въ  деревняхъ  графствъ  Ноттингамъ  и 
Дарбп,  и  МН0Г1Я  крупныя  лондонск1я  фирмы  отправляютъ  въ 
въ  деревни  Сэссэкса  и  Хэмпшира  свое  сукно,  изъ  котораго 
тамъ  шьютъ  платье.  Вязанье  изъ  шерсти  очень  распростра- 

нено въ  деревняхъ  Лей  стера  и  въ  особенности  въ  Шотлан- 
д1и;  плетенхе  соломы  и  шляпный  промыселъ  процв-Ьтаютъ  во 
многи.хъ  м-Ьстностяхъ  Англ1И,  а  въ  Нортхамптон'Ь,  Лейстер-Ь, 
Ипсвич-Ь  и  Стаффорд'Ь  до  самаго  посл-Ьдняго  времени  сильно 
распространеннымъ  домашнимъ  промысломъ  было  башмачное 
ремесло;  имъ  занимались  также  во  множеств-Ь  маленькихъ 
маст^рскихъ.  Даже  въ  Норвич-Ь,  гд-Ь  за  посл'Ьднее  время  воз- 

никли больш1я  башмачныя  и  сапожныя  фабрики,  шитье 
сапогъ  и  башмаковъ  остается  до  изв-Ьстной  степени  мелкимъ 
промысломъ,  несмотря  на  конкуренцхю  фабрикъ.  Сл-Ьдуеть 
также  отм'Ьтить,  что  появившхяся  за  посл'Ьднее  время  круп- 

ныя сапожныя  и  башмачныя  фабрики  значительно  увеличили 
число  д'Ьвушекъ  и  женщинъ,  занимающихся  шитьемъ  «верховъ> 
и  вышиван1емъ  туфель,  либо  у  себя  на  дому,  либо  въ  мастер- 
скихъ,  и  что  за  посл'Ьднее  время  стали  размножаться,  въ 
связи  съ  большими  фабриками,  маленьк1я  фабрики  для  про- 
и-^водства  каблуковъ,  картопныхъ  коробокъ  для  обуви  и  т.  н. 

Такимъ  образомъ,  мелк1е  домашн1е  и  кустарные  промыслы 
являются  важнымъ  факторомъ  въ  промышленной  л^изни  Велико- 
британ1и.    Мног1е  изъ   этихъ   промысловъ  сосредоточены   по 

(,  >Си1с1г  \с  Еа^Ь^\'.  1пс111>1г1С5>,  Б^^ваиа  (Бсмап). 
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городамъ;  но  если  В1,  Англгп  зпачятельно  меньше  деревен- 
скихъ  промысловъ,  ч-Ьмъ  на  контпнентк,  все  же  не  сл'Ьдуетъ 
думать,  что  ихъ  исчезновен1е  йзъ  деревень  произошло  ис1шю- 
чительно  въ  силу  конкуренцш  фабрикъ.  Главной  причиной 
этого  явлен1я  было  вынужденное  выселеи1е  изъ  деревень. 

ВсЬмъ  изв-Ьстно,  хотя  бы  изъ  книги  Торольда  Роджерса, 
что  развит1е  фабричной  системы  въ  Англ1И  т1зсно  связано 
было  съ  насильственнымъ  выселен1емъ  крестьянъ  изъ  дере- 

вень. Ц'Ьлыя  отрасли  кустарной  промышленности,  процв'Ьтав- 
Ш1Я  до  того  времени,  были  окончательно  убиты  этимъ  изгна- 
Н1емъ  крестьянъ  ̂ ).  Мастерск1я  же,  еще  бол-Ье,  ч-Ьмъ  фабрики, 
размножаются  тамъ,  гдф,  он-Ь  находятъ  дешевый  трудъ;  и 
специфическою  чертою  Англ1и  является  то,  что  самыя  дешевыя 
рабоч1я  руки  —  т. -е.  наибольшая  количества  неимущихъ  — 
скопляются  въ  крупныхъ  городахь.  Движен1я  (правда  без- 
результатныя),  возникш1я  въ  восьмидесятыхъ  годахъ  въ  связи 
съ  «жилищнымъ  вопросомъ  для  неимущихъ»,  съ  «безрабо- 
тицей>  и  съ  «системой  выжиман1я  пота»  ясно  обнаружили 
эту  характерную  черту  экономической  жизни  Англ1и  и  Шот- 
ланд1и;  а  старательныя  многолЬтн1я  изсл'Ьдован1я  Лондона 
Чарльзомъ  Бутсомъ  (ВооШ)  показали,  что  четверть  лондон- 
скаго  населения, — т. -е.  1.000.000  изъ  3.800.000  жителей,  во- 
шедшихъ  въ  пред'Ьлы  его  изсл-Ьдованхя — были  бы  вполн-Ь 
счастливы,  если  бы  глава  каждой  семьи  им1>лъ  круглый  годъ 

нед'Ьльный  регулярный  заработокъ  въ  одинъ  фунтъ  стерлингъ 
(т. -е.  10  рублей).  Добрая  половина  этого  миллюна  удовлетво- 

рилась бы  даже  меньшей  суммой;  и  совершенно  то  же  самое 
положенхе  вещей  обнаружилъ  г.  Сибомъ  Раунтри  въ  Йорк'Ь 
своимъ  изсл  1^дован1емъ  о  бфэдиости  2).  Дешевый  трудъ  пред- 

лагается въ  такихъ  количествахъ  въ  предм1>стьяхъ  всЬхъ 
большихъ  городовь  Англ1и,  что  мелше  и  кустарные  промыслы, 
развивш1еся  въ  остальной  ЕвропЬ  по  деревнямъ,  въ  Англ1и 
сосредоточиваются  въ  городахъ. 

Точныхъ  данныхъ  относительно  англ1йской  мелкой 
промышленности  не  им^Ьется;  но  стоитъ  только  предпринять 
простую  прогулку  по  предм'Ьстьямъ  Лондона,  чтобы  уб-Ьдиться 
въ  разнообраз1и  мелкихъ  промысловъ,  сосредоточенныхъ  въ 
столиц-Ь;  и  то  же  самое  встр'Ьчается  во  всЬхъ  крупныхъ, 
густо-населенныхъ  городахъ.  Г1оказан1я,  данныя  только-что 
упомянутымъ  комитетомъ,  служатъ  доказательствомъ  тому, 
что  всЬ  роскошные  магазины  мебели  и  готоваго  платья  и 
вс1>  лондонск1в .  базары  въ  род'Ь  <Воп11еиг  Лез  Бате8>,  о  кото- 
рыхъ  такъ  любятъ  распространяться  восторженные  опи- 

сатели <концентрац1и  про.чышлеиности»,— не  что  иное,  какъ 

ТЬого1(3  Ро^сгз,  <Т11е  Есопош1с  ГпЬегргеЬаНоп  оГ  Н1з1огу». 
сРоувг1у:  а  ЗЬийу  о1  То\Уп1и'е»,  Лоидонъ  (Макмилланъ),  1901  г. 
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^.ыставкп  образцовъ,  или  рынки  для  продажи  производства, 
какъ  крупной,  такъ  и  мелкой  промышленности.  Тысячи  эксплу- 
^таторовъ,  изъ  которыхъ  одни  им'Ьютъ  свои  собственный 
!астерск1Я,  а  друг1е  только  распред1}ляютъ  работу-между  по- 

средниками, въ  свою  очередь  раздающими  эту  работу  пеиыу- 

цииъ,  снаб'/каютъ  роск')шные  магазины  и  базары  товарами, 
лзготовляемыми  въ  бЬдн^Ьйшихъ  квартирахъ  или  въ  малень- 
кихъ,  биткомъ  набитыхъ  мастерскихъ.  Вь  этихъ  базарахь 
,',ентралпювшш  продажа^  но  отнюдь  не  производство.  1-1а 
.)то  указала  уже  правительственная  коыисс1я,  и  это  знаетъ 
ВСЯ1ЛЙ  лондонецъ.  Такимъ  образомъ  мебельные  магазины  и 
базары  только  играютъ  ту  же  самую  роль,  которую  игралъ 
съ  прел^нее  время  феодальный  замокъ  въ  отношен1и  земле 
д'Ьл1я.  Въ  нихь  сосредоточивается  прибы.-".  -  тю  тг^какъ  не 
производство. 

Въ  д'Ьйствительности  же  распространите  мелкихъ  про- 
мысловъ  бокъ  о  бокъ  съ  крупными  фабриками  не  нредста- 
вляетъ  ничего  удивительпаго.  Явлен1е  это  обусловлено  эконо- 

мической необходимостью.  Поглощен1е  мелкихъ  мастерских]. 
бол-Ье  крупными  предпр1ят1ями,  особенно  въ  текстильно!! 
промышленности,  было  отмечено  экономистами  въ  сороковых ь 
годахъ  прошлаго  стол1;т1я^).Этотъ  цроцессъ,  конечно,  продол- 
исается  во  мпогихъ  другихъ  отрасляхъ  промышленности  и 

проявляется  особенно  р-Ьзко  въ  ц15ломъ  \)П1\:Ь  крупных ь 
предпр1ят1й,  занимающихся  обработкой  металловь  и  военнымъ 
снаряжен1емъ  разлнчныхъ  государствъ  Европы.  Но  парал- 

лельно съ  этимъ  процессомъ  наблюдается  и  другое  явлен1е. 
заключающееся  въ  непрерывномъ  оОразованш  новыхъ  щю- 
мыс^говъ,  которые  обыкновенно  начинаютъ  свое  существован1е 

въ  маленькомъ  масштаб-Ь.  Каждая  новая  фабрика  поролщаетъ 
ц'Ьлый  рядь  маленькихъ  мастерскихъ,  отчасти  для  удовле- 
творен1я  своихъ  собственныхъ  потребностей,  отчасти  лш  для 
того,  чтобы  подвергнуть  предметы  своего  производства  даль- 
н'Ьйшей  переработк-Ь. 

Прим-Ьровъ  этому  много.  Такъ,  бумагопрядильни  вызвали 
огромный  спросъ  на  деревянный  шпульки  и  катушки,  и 
тысячи  людей  въ  Озерной  области  Англш  принялись  выд-Ь- 
лывать  ихъ~ сначала  ручнымъ  способоаъ,  а  зат-Ьмъ  съ  по- 

мощью простыхъ  оруд1й-машинъ.  Только  совс'Ьмъ  недавно, 
посл'Ь  долгихъ  л-Ьтъ,  посвященныхъ  изобр1Ьтен1ю  и  усовер- 
шенствованш  такихъ  оруд1й  -  машинъ,  стали,  наконсцъ,  вы- 
д'Ьлывать  катушки  на  фабрикахъ  въ  широкомъ  масштаб-^.  Но 
и  теперь  еще,  такъ  какъ  эти  машины  дороги,  огромное  ко- 

личество катушекъ    изготовляется   попрежнрму    въ  мелкихъ 

21^«)  Консидеранъ,   въ    сносмъ    знаменитом!.    мапифест15,    а   за    пинъ  л 
Марквъ,  уже  выводили  изъ  этого  факта  с.1иш1соиъ  широ1С1я  обоб1дои1я. 
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мастерскихъ,  при  чемъ  машинами  пользуются  мало,  а  сами 

(|)абрики  сравнительно  невелики  и  р'Ьдко  содержатъ  болФ.е 
пятидесяти  рабочихъ,  —  главнымъ  образомъ,  д'Ьтей.  Что  же 
касается  шпулекъ  неправильной  формы,  то  нхъ  изготовляютъ 
до  сихъ  поръ  либо  ручнымъ  способомъ,  либо  съ  помощью 
небольшихъ  приборовъ,  которые  постоянно  изобрЬтаются 
самими  рабочими.  Такимъ  образомъ  создаются  новые  про- 

мыслы, -  взам'Ьнъ  старыхъ,  и  каждый  нзъ  нихъ  проходитъ 
черезъ  предварительную  ступень  въ  малыхъ  разм11рахъ, — 
прежде  ч1^мъ  достигнетъ  крупнаго  фабричнаго  производства. 
И  ч-Ьмъ  д-ЬятельнЬе  изобр-Ьтательный  ген1й  изв^Ьстнаго  на- 

рода, т-Ьмъ  богаче  онъ  такими  зачатками  будущей  промыш- ленности. 

Многочисленныя  мелк1я  велосипедныя  фабрики  и  мастер- 
СК1Я,  которыя  образовались  л'Ьтъ  двадцать  тому  назадъ  въ 
Англ1И  и  получали  готовыми  главныя  велосипедныя  части 

отъ  бол15е  крупныхъ  фабрикъ,  могутъ  служить  прим-Ьромь 
этому  явлен1ю;  и  нужно  помнить,  что  именно  въ  этихъ 

мастерскихъ  выработались  т'Ь  мелк1я  усовершенсгвован1я 
велосипеда,  -которыя  помогли  ему  распространиться  въ  мил- 
л1онахъ  по  всему  св-Ьту,  а  потомъ  привели  мало-по-малу  къ 
выработк-Ь  мотоциклетки,  изъ  которой,  въ  свою  очередь,  вы- 

работался автомобиль,  а  за  нимъ  и  двигатель,  сд'}?лавш1й  воз- 
можнымъ  аэропланъ. 

Кустарныя  мастерсшя  для  производства  спичечныхъ  ко- 
робокъ,  сапогъ,  шляпъ,  конфетъ,  консервовъ  и  т.  д.,  безъ 
конца, — знакомые  всЬмъ  прим'Ьры  того  же  процесса. 

Кром^Ь  того,  всякая  крупная  фабрика  способствуетъ  заро- 
жден1ю  новыхъ  мелкихъ  промысловъ,  создавая  новыя  потреб- 

ности. Дешевизна  бумажныхъ  и  шерстяныхъ  тканей,  писчей 

бумаги,  м-Ьди  и  жести  создала  сотни  новыхъ  мел!:ихъ  произ- 
водствъ.  Наши  дома  наводнены  предметами  подобныхъ  про- 
изводствъ — въ  большинств'Ь  случаевъ  изобр'Ьтен1й  нов'Ьйшаго 
времени.  И  хотя  н-Ькоторые  изъ  этихъ  предметовъ  уже  цЬ- 
лыми  милл1онами  выпускаются  съ  крупныхъ  фабрикъ,  всЬ 
они  прошли  стад1ю  производства  въ  маленькой  мастерской, 
когда  спросъ  на  нихъ  ещз  не  был  ь  достаточно  великъ.  Ч-Ьмъ 
больше  у  насъ  будетъ  новыхъ  изобр-Ьтенхй,  т1змъ  больше 
будетъ  мелкихъ  промысловъ;  и  въ  свою  очередь,  ч'Ьмъ  больше 
этихъ  посл'Ьднихъ,  т'Ьмъ  сильнЬе  будетъ  развиваться  ген1й 
изобр-Ьтательности;  а  потому  нечего  удивляться  обил1ю  мелкихъ 
промысловъ  въ  Великобритан1и.  НоНамъ,  конечно,  приходится 

сожал'Ьть  о  томъ,  что  мнопя  мелк1я  ремесла  покинули  деревню. 
Всл'Ьдств1е  невозможности  въ  Англ1и  мелкаго  землед'Ьл1я  и 
даже  аренды  мелкихъ  участковъ,  и  отчасти  также  всл'Ьдств1е 
общаг(('  пренебрежепхя  образованныхъ  людей  къ,  яелкимъ 
промысламъ,  мелкая  промышленность  вынуждена  была  пере- 



—  163  — 

селиться  въ  такомъ  большомъ  количеств-Ь  въ  города;  но  про- 
изошло это  въ  ущербъ  замлед^Ьл1ю  и  народному  здоровью. 

Въ  Лнгл1и,  гсакь  и  повсюду,  мелкая  промышленность 
является  крупнымъ  факторомъ  промышленной  жизни  страны. 
Въ  своелъ  безконечномъ,  постоянно  м-Ьняющемсл  и  все  воз-, 
растающемъ  многообраз1и,  она  представляет  ь  необходимое 
дополнен1е  къ  крупнымъ  предпр1ят1ямъ.  Духъ  изобр-ктатель- 
ности  развивается  по  преимуществу  въ  безконечно  разнооб- 
разныхъ  мелкихъ  промыслахь,  которые  умЬютъ  использовать 
наполовину  обработанные  продукты  крупной  промышленности, 
и  въ  этой  разносторонности  создаются  основы  возникающихъ 

впосл'Ьдств!^^'  крупныхъ  предпр1ят1й.  Маленьк1я  волосипедныя 
мастерск1я  были  начальными  ячейками,  изъ  которыхъ  обра- 

зовалась крупная  автомобильная,  а  заТЬмъ  и  аэропланная 
промышленность.  Мелк1е  деревенск1е  фабриканты  варенья 
были  предшественниками,  положившими  основан1е  крупнымъ 
фабрикамъ  коисервовъ,  на  которыхъ  работаютъ  теперь  сохни 
тысячъ  людей.  Электрическая  игрушка  умнаго  кустаря  послу- 
лсила  первообразомъ  электрической  жел-Ьзной  дороги.  II  т.  д. 
безъ  конца. 

Поэтому  утверждать,  что  ме.тк1е  промыслы  обречены  на 
гибель,  въ  то  время,  какъ  ежедневно  возникаютъ  все  новыя 
и  новыя  мелк1я  предпр1ят1я,  значитъ,  только  повторять 
черезчуръ  посп-Ьшное  обобщенхе,  сделанное  въ  первой  по- 
ловин-Ь  девятнадцатаго  стол-Ьтхя  свидетелями  поглощенхя  въ 
хлопчато-бумажной  промышленности  ручного  труда  машин- 
нымъ  производством  ь,  —  обобщенхе,  которое,  какъ  мы  уже 
вид'Ьли  и  увидимъ  еще  яснЬе  на  сл'Ьдующнхъ  страницахъ 
нашей  книги,  не  подтверждается  изучен1емъ  крупной  и  мел- 

кой промышленности,  и  окончательно  опровергается  резуль- 
татами, получаемыми  отъ  переписи  фабрикъ  и  мастерскихъ. 

Изъ  этихъ  переписей  совершенно  не  видно,  чтобы  мелк1е 
промыслы  исчезали;  напротивъ  того,  они  проявляютъ  стре- 
млен1е  къ  дальн-Ьйшему  развит1ю,  съ  того  времени,  какъ  го- 

рода стали  снабжать  ихъ  электрической  силой  —  какъ  это 
д-Ьлается,  наприм-Ьръ,  въ  Манчестер-Ь,  въ  Швейцарш  и  т.д., 
что  даетъ  возможность  влад-Ьльцу  маленькой  фабрики  не 
только  пользоваться  дешевой  двигательной  силой  въ  потреб- 
номъ  ему  объём'Ь  въ  данное  время,  но  и  платить  лишь  за 
столько  силы,  сколько  д'Ьйствительно  потребляется  мастер- 

ской или  фабрикой. 
Не  призраки  прошлаго,  не  безнадежные  борцы  за  проиг- 

ранное д'Ьло  выступаютъ  изъ-за  сухихъ  цифръ  этихъ  пере- 
писей, а  сотни  производствъ,  полныхъ  жизненныхъ  силъ  и 

способныхъ  приспособляться  къ  требован1ямъ  данной  минуты 

и  даннаго  времени.  Ходяч1й  предразсудокъ  относительно  ис- 
чезновенхя  мелкаго  производства   разсЬивается,  какъ  только 
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МЫ  становимся  на  почву  реальныхъ  данныхь,  и  только  по- 
верхностное <книлшое>  знакомство  ст>  промышленносты'; 

могло  заставить  экономистовъ  настаивать  въ  течен1е  полув'Ьк 
на  этомъ  якобы  <закон'Ьг>,  не  пытаясь  даже  его  доказать 
изсл^Ьдован1емъ  жизни  и  ея  данныхъ.  ЧЬмъ  больше  вгляды- 

ваешься въ  современное  положен1е  мелкаго  производства, 
даже  въ  Англ1И,  т'Ьмъ  больше  убеждаешься,  что  оно,  наобо- 
ротъ,  постоянно  развивалось  въ  течен1е  послЬдннхъ  л'Ьтъ,  и 
что  техники-практики  правы,  утверждая,  заодно  съ  профес- 
соромъ  Эпвиномъ,  что  оно  должно  прхобр'Ьсти  еще  большее 
значен1е,  когда  электрическая  передача  силы  будетъ  доступна 
какъ  большимъ,  такъ  и  малымъ  союзамь  людейг. 

Кустарное  производство  во  Франи,!  :. 

Кустарное  производство  во  Францш  весьма  разнообразно 
и  состав ляетъ  отличительную  черту  ея  экопомическаго  строя. 
Вычислено,  что  въ  то  время  какъ  доловина  населен1я  Франщи 
жизетъ  землед'Ьл1емъ,  одна  треть  живетъ  промышленностью, 
и  что  эта  треть  поровну  распред'Ьлеиа  между  крупнымъ  и 
мелкимъ  производствомъ  ^).  Въ  этомъ  посл'Ьднемъ,  такимъ 
образомъ,  находятъ  себ'Ь  занят1е  1.650.000  рабочихъ,  про- 

кармливая отъ  4.000.000  до  5.000.000  душъ.   Къ  этому  числу 

<)  Цифры,  полученныя  ио  время  перепиои  ]866  года,  съ  гЬхъ 
поръ  мало  11зм1шплпсь,  какъ  видно  изъ  приведенной  ниже  таблицы,  дающей 

пропорц'юнальныя  количества  разлпчныхъ  категорхй  активнаго  пп.селеЕ1я обоего   пола  (предприпиматслп,  рабочхе  и  служапце)  въ  1866  и  1896  году 

1866 
1896 

Звмлед'1>л1е   .   .                ... 52  процента 
34          / 

7 

47  процентоп'ь 

35 э            „ 

& 

8 

Промышлепиост!   

Торговля    

Транспорть  и  ир   

Свободныя  профессп!   

М.  с.  Фонтенъ,  которому  принадлежитъ  разработка  результатовъ  носЛд- 
ней  переписи,  зам-Ьчаехъ:  „Число  лицъ,  занятыхъ  въ  промышленности  въ 
гЬсномъ  смысл'Ь  этого  слова,  хотя  оно  и  возросло,  т*мъ  не  мснЬе,  погло- 

тило меньшей  процен'гь  убыли,  пасшей  на  землед'Ьльческое  наседен1е,  ч-Ьмъ 
остальныя  катогоо1и".  (КёзииаЬз  81а11зНаие8  йи  гесепзетеп!  йев  ргоГ^>881ои8, 
Т.  IV,  стр.  8). 
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следовало  бы  прибавить  значительное  количество  крестьянъ, 
занимающихся  мелкой  промышленностью  на  ряду  съ  земле- 
д1^Л1емъ,  при  чемъ  добавочный  заработокъ  ихъ  кустарныхъ 
промысловъ  настолько  велпкъ,  что  въ  н-Ькоторыхъ  м-Ьстно- 
стяхъ  Франщи  крестьяне  -  собственники  не  могли  бы  суще- ствовать безъ  него. 

]\1елк1е  собственники-крестьяне  хорошо  знаютъ,  что  ждетъ 
ихъ  на  фабричной  работ1Ь  въ  большихъ  городахъ,  а  потому 
они  стараются  совмЬщать  промышленность  съ  зе.млед15л1емъ 

до  Т'Ьхъ  поръ,  пока  ихъ  не  обезземелятъ  ростовщики,"  и  пока у  ни^ъ  не  отнимутъ  права  на  общинный  выгонъ.  Такъ  какъ 

въ  большкнств-Ь  случаезъ  у  нихъ  н'Ьтъ  лошадей  для  обра- 
ботки земли,  то  они  приб-Ьгаютъ  къ  способу,  почти  повсе- 

м-Ьстно  распространенному  среди  мелкихъ  французскихъ  соб- 
ственниковъ,  даже  въ  чисто  землед'Ьльче^кихъ  департамен- 
тахъ  (какъ,  наприм-Ьръ,  я  вид'Ьлъ  это  въ  Верхней  Савой  Ь): 
одинь  крестьянннъ,  у  котораго  им1>ются  плугъ  и  лошади, 
вспахиваетъ  по  очереди  всЬ  окрестныя  поля,  Кром^Ь  того, 
благодаря  общинному  духу,  который  я  описалъ  въ  другомъ 
м-Ьст'Ь  ̂ ),  крестьяне  находятъ  разнообразную  взаимную  под- 

держку въ  оЗщпнномъ  пастух-Ь,  общинномъ  прессЬ  для  вы- 
дЬлки  вина  и  различныхъ  формахъ  «помочи>.  И  тамъ,  гдф. 

развита  взаимопощь,  кр^Ьпко  держится  и  кустарное  производ- 
ство, при  чемъ  одновременно  крестьяне  всячески  стараются 

улучшить  обработку  своихъ  маленькихъ  участковъ  земли. 
Огородничество  и  плодоводство  часто  идутъ  рука  объ  руку 

съ  кустарнымъ  производствомъ;  и  гд'Ь  мы  видимъ  среди 
крестьянъ  сравнительное  благосостоян1е  на  б15дной  почв1>, 

можно  см'Ьло  сказать,  что  оно  поддерживается,  благодаря  со- 
четан1ю  промышленности  съ  землед15л1емъ. 

Сл'Ьдуетъ  также  отм-Ьтить  удивительную  приспособляемость 
мелкаго  производства  къ  новымъ  требован1ямъ  и  его  суще- 
ственныя  техническ1я  улучшен1я.  Можно  даже  сказать  про 
Франщю  то,  что  говорилось  не  разъ  въ  приложеп1и  къ  Росс1и. 
Если  ГД'Ь  зам'Ьчается  упадокъ  какого-нибудь  кустарнаго  про- 

изводства, то  причина  этого  кроется  не  въ  конкуренц1и 

фабрики,  а  въ  упадк'Ь  земяедуьлЫ.  Мы  постоянно  видимъ, 
что  только  тогда  мелкхе  землед'Ьльцы  бросаютъ  землю  и  ку- 

старные промыслы,  когда  они  разорены,  вслЬдствхе  ли  утра- 
ты общинныхъ  луговъ,  или  несоразм'Ьрно  высокой  ренты, 

или  появлешя  спекуляторовъ,  соблазняющихъ  крестьянъ  по- 
купать землю  въ  кредитъ,  или  банкротства  акщонерныхъ 

компан1й,  акцш  которыхъ  жадно  б:;1ли  расхватаны  кресть- 
янами 2). 

'I  Взаимная  помог1^ь,  какъ  факторъ  эеолюцги.      '  . 
*)  Ваи(1п11аг1,  „Ьой  ̂ юри1а1 10115  а2г1со!ей  (1с  1а  Ггаисо.  ХсгтапЛс". 
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Наоборотъ,  когда  обостряется  фабричная  конкуренцш, 
всегда  возникаетъ  новая  промышленность,  проявляя  порази- 

тельную способность  прим-Ьняться  ко  всему  новому;  или  же 
кустари  переносятъ  свою  д-Ьятельность  на  какой-нибудь  видъ 
интенсивной  культуры:  на  садоводство,  огородничество  и  т.  п. 
Изученхе  Франщи  въ  этомъ  направлен1и  чрезвычайно  поучи- тельно. 

Ясно,  что  въ  большинств-Ь  отраслей  тканья  ручной  ста- 
нокъ  выт'Ьсненъ  самоткацкимъ,  и  фабрика  изгоняетъ  домашнее 
тканье.  Бумажныя  ткани,  простой  холстъ,  крун^ева  выраба- 

тываются теперь  на  машинахъ  по  такой  дешевой  ц'Ьн']^,  что 
ручное  ткачество  становится  анахронизмомъ  для  наибол-Ье 
простыхъ  сортовъ  этихъ  товаровъ.  Во  Франц1и,  въ  1876  году 
было  еще  328.000  ручныхъ  станковъ  и  121.340  механическихъ, 

но,  несомн-Ьнно,  что  уже  теперь  число  первыхъ  значительно 
сократилось.  Однако  сокращен1е  это  совершалось  такъ  ме- 

дленно, что  самая  эта  медленность  представляетъ  одну  изъ 
самыхъ  поразительныхъ  чертъ  современной  прядильно-ткац- 
кой  промышленности  во  Францхи. 

Причина  жизненности  ручного  ткачества  ясно  обрисована 
была  въ  сочинен1и  Рейбо,  Ье  Со1оп,  написанномъ  въ  1863  г. 
въ  пер10дъ,  когда  кустарное  производство  еще  было  въ  пол- 
номъходу.  Горяч1й  поклонникъ  крупнаго  производства,  Реейбо 
т'Ьмъ  не  мен'Ёе,  добросов-Ьстно  отм-Ьтилъ  поразительно,  бла- 
госостоян1е  деревенскихъ  ткачей,  сравнительно  съ  нищетой 
фабричныхъ  рабочихъ  въ  большихъ  городахъ.  Хотя  въ  то 
время  города  Сенъ-Кантенъ,  Лилль,  Рубэ  и  Ам1енъ  были  гро- 

мадными центрами  прядильныхъ  и  ткацкихъ  фабрикъ,  однако, 
въ  то  же  время  всЬ  сорта  тканей  ткались  также  на  ручныхъ 
станкахъ  въ  предм-Ьстьяхъ  Сенъ-Кантена  и  въ  многочислен- 
ныхъ  окрестныхъ  деревняхъ.  И  Рейбо  отм-Ьтилъ  тогда,  какая 
громадная  разница  существовала  между  ужасными  жилищами 
рабочихъ  въ  городахъ  и  относительнымъ  благосостоян1емъ 
деревенскихъ  ткачей,  изъ  которыхъ  почти  каждый  имЬлъ 
собственный  домъ  и  обрабатывалъ  небольшое  поле  ̂ ). 

Въ  1863  и  даже  въ  1878  годахъ  производство  бумажнаго 
вельветина,  въ  которомь  особенно  сильно  проявилась  фабрич- 

ная конкуренц1я,было  еще  широко  распространено  въокрестно- 
стяхъ  Ам1ена.  Несмотря  на  низк1й  заработокъ,  кустарные 
ткачи  предпочитали  жить  у  себя  дома,  обрабатывать  свое 
поле  и  держать  скотъ;  и  только  учащенные  промышленные 
кризисы,  на  ряду  съ  вышеизложенными  причинами,  гибель- 

ными для  малоземельныхъ  крестьянъ,  принудили  большин- 
ство изъ  нихъ  отказаться  отъ  борьбы  и  поступить  на  фабрики. 

*)  КеуЬаий,  Ы  СоЬоп,  зоп  гё^ипе,  зев  ргоЫётез,  Раш,  1863,  стр.  170. 
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Любопытно,  что   съ   т-Ьхъ  порь   часть   изъ   пи1ъ   вернулась снова  къ  землепашеству  и  рыночнохму  огородничеству. 
Другимъ  значительнымъ  центромъ  деревенскаго  производи 

ства  Оыли  окрестности  Руапа,  гд-Ь  въ  1863  году  около  110.000 
челов-Ькъ  занимались  тканьеиъ  бумажной  матер1и,  отсылая 
ее  для  отд'Ьлки  въ  городъ.  В^ь  долин-Ь  Анделль,  въ  каждой 
деревн'Ь  процвЬтала  промышленность;  всЬ  ручейки  были использованы  для  устройства  небольшихъ  фабрикъ.  Рейбо 
нашелъ  бытъ  этихъ  крестьянъ,  занимавшихся  землед'Ьл1емъ, 
одновременно  съ^  кустарнымъ  производствомъ,  весьма  удовле- 
творительнымъ,  по  сравпен1ю  съ  положен1емъ  рабочихъ,  жив- 
шихъ  въ  трущобахъ  Руана.  Семнадцать  лЬтъ  спустя,  Бод- 
рильяръ  ̂ )  опнсалъ  эту  м-Ьстность  почти  въ  т-Ьхъ  ;ке  самыхъ 
выражен1яхъ;  и  хотя  деревенской  промышленности  пришлось 
уступить  м-Ьсто  большпмъ  фабрнкамъ,  годовое  производство 
первой  все-таки  оценивалось  въ  24.000.000  руб. 

,  Теперь  число  фабрикъ,  несомненно,  увеличилось  еще  бол-Ье. 

1Г6  изъ  прекраснаго  описап1я  Дюмазэ  '^),  котораго  работа  бу- 
детъ  им-Ьть  со  временемъ  почти  то  же  значен1е,  что  теперь 
им-Ьетъ  «Путешеств1е»  Артура  Юнга,— видно,  что  въ  очень 
многихъ  деревняхъ  остались  ручные  станки,  и  что  понын'Ь 
относительное  благосостоян1в  наблюдается  именно  въ  т-Ьхъ 
деревняхъ,  гд-Ь  ткачество  соединено  съ  землед-Ьлхемъ. 
5  «По  с1ю  пору, — пишетъ  Ардуэнъ  Дюмазэ, — промыселъ,  до- 

ставляющ1й  работу  многимъ  ручнымъ  станкамъ  въ  деревняхъ, — 
это  производство  различныхъ  тканей  для  зонтовъ  и  дамскихъ 
ботинокъ » .  Амьенъ  является  главнымъ  центромъ  для  этого  про- 

мысла 2).  Въ  другихъ  мЬстнрстяхъ  шьютъ  платья  изъ  Амьен- 
скаго  бархата  и  разныхъ  тканей,  выд-Ьлыва^лИыхъ  въ  Рубэ. 
Это — новый  промыселъ,  заступивш1й  м'Ьсто  прежняго,  благо-- 
дари  которому  Амьенъ  становится  вторымъ  Л10номъ. 

ч  Въ  округ'Ь  Ле-Телль,  къ  югу  отъ  Бовэ,  «существуетъ  мно- 
жество мелкихъ  про:\1ысловъ,  все  значен1е  которыхъ  трудно 

себ'Ь  представить.  Я  вид'Ьлъ, — говоритъ  г.  Дюмазэ, — мелк1я 
фабрики,  изготовляющ1я  пуговицы  изъ  слоновой  кости,  про- 

стой кости,  перламутра  и  роговыя;  зат-Ьмъ  щетки,  рожки 
для  башмаковъ,  клавиши  для  фортеп1анъ,  домино,  фишки  п 
игральныя  кости,  футляры  для  очковъ,  мелк1я  принадлежности 

для  письменнаго  стола,  ручки  для  ннструментовъ,  м-Ьры,  бил- 
Л1ардные  к1и — чего  только  зд'Ьсь  не  производятъ!  Р1'Ьтъ  ни 
одной,  хотя  бы  самой  маленькой  деревушки,  жители  которой 
не  имФ.ли  бы  своего  собственнаго   промысла>  *).  Не  надо  за- 

ис  »)  Ваи(]п11аг1,  „Ьез  рорикйопз  а^г1Со1ез  с^е  1а  Ргапсе:  ХогтапсИе"* 
*''  2)  .,\"оуа[?е  СП  Кгапсе",  Раг1з  1893—1910  (пзд.  Вег^еЬ—ЬвУгеан).  Вышло уже  56  томовъ. 

»*  А рдуэиъ  Дюмазэ,  Т.  XVII,  стр.  242. 
»]  .лрдуэнъ  Дюмазэ,  Т.  XVII,  с  р.  100,  101. 
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бывать  при  этомъ,  что  тысячи  мелкихъ  предметовъ  для  ииеь- 
меннаго  стола  и  для  чертежниковъ  произвсдлтся  вь  большихъ 
количествахъ  и  въ  малепькихъ  фабрикахъ  :  о  о  же  округа.  Н1>- 
которыя  мастерск1я  пом'Ьщаются  въ  частныхъ  домахъ,  и  иногда 
въ  нихъ  выполняются  художествснныя  работы;  но  большин- 

ство пзъ  нихъ  заиимаетъ  особыя  помъщенхя,  въ  которыхъ 
влад1^лецъ  мастерской  арендуетъ  необходимую  двигательную 

силу.  Ио  выражен1ю  г.  Дюмазэ,  зд'Ьсь  кипитъ  «фантастиче- 
ская д'Ьятельность>;  всюду  —  полное  разд'Ьлен1е  труда,  и 

всюду  сами  работающее  изобр-Ьтаютъ  новые  инструменты  - машины. 
Накоиецъ,  въ  деревняхъ  округа  Вермандуа  (Энск1й  депар- 

таментъ)  мы  видимъ  бол-Ье  3.000  ручныхъ  станковъ,  на  ко- 
торыхъ ткутъ  см-Ьшанныя  магер1И,  изъ  бумаги,  шелка  и 

!лерсти  ̂ ). 
Разумеется,  что  въ  общемъ,  на  сЬвер-Ь  Франщи,  гд-Ь  бу- 

мажныя  ткани  производятся  въ  большомъ  количеств-Ь  на 

фабрикахъ'  въ  промышленныхъ  городахъ,  кустарный,  ткацк1й 
промыселъ  почти  совершенно  исч'езъ  въ  деревняхъ;  но,  какъ 
уже  видно  изъ  всего  сказаннаго,  на  N11010  ткацкаго  произ- 

водства появились  новые  мелк1е  промыслы,  и  то  же  самое 
происходитъ  въ  другнхъ  частяхъ  Франц1и. 

Если  вр.ять  область,  лежащую  между  Руаномъ  на  сЬверо- 
восток'Ь,  Орлеаномъ  на  юго-восток'Ь,  Ренномъ  па  сЬверо-за- 
пад'Ь  и  Нантомъ  на  юго-запад-Ь,  т. -е.  старинныя  Нормандск1я 
провинц1И  Першъ  и  Мэнъ,  и  отчасти  Турэнь  и  Анжу,  какими 
ихъ  вид'Ьлъ  Ардуэнъ  Дюмазэ  въ  1895  году, — то  мы  найдемъ 
тамъ  самые  разнообразные  дсмашн1е  и  мелк1е  промыслы,  какъ 
въ  деревняхъ,  такъ  и  въ  городах! . 

Въ  Лавал^Ь  (къ  юго-западу  отъ  Ренна),  гд'Ь  прежде  на 
ручныхъ  станкахъ  ткали  тикъ  изо  льна,  и  въ  Алансоы'Ь,  быв- 
шемъ  большомъ  центр'Ь  домашняго  тканья  холста  и  произ- 

водства кружевъ,  Дюмазэ  нашелъ  все  производство  льняныхъ 
изд-Ьл^й,  какъ  фабричное,  такъ  и  кустарное,  въ  полномъ 
упадк'Ь.  Хлопчатая  бумага  заступаетъ  м'Ьсто  льна:  тикъ  ткутъ 
изъ  бумажной  пряжи,  а  на  льняные  товары  спросъ  очень 
невеликъ.  Въ  деревняхъ  перестали  ткать  льняныя  изд^Ьл^я, 
а  устроенныя  для  льняного  и  пеньковаго  производства  больш1я 
алансопск1я  фабрики  закрылись;  осталась  только  одна  фабрика, 
занимающая  250  рабочихъ;  а  изъ  23.000  ткачей,  работавшихъ 
въ  Мапс'Ь,  Френэ  и  Алансон-Ь  надъ  пеньковыми  и  льняными 
изд-Ьлхями,  многие  эмигрировали,  друг1е  ушли  въ  города,  а 
третьи,  еще  не  вполн1>  порвавш1е  съ  землей,  вернулись  къ 
ней.  Въ  борьб'Ь  хлопчатой, бумаги  со  льномъ  и  пенькой  одер- 

жала верхъ  хлопчатая  бумага. 

<)  Ардуэнъ  Дюмазэ,  Т.  XIX,  стр.  10. 



—  159  — 

Машинное  ^*р^л*ево  выд'Ьлывается  В7,  такомъ  громадиомъ 
•.оличеств1Ь  въ  Калэ,  Кодрп,  Сенъ-Кантеи.Ь  и  Тарар'Ь,  что  въ 
ллансон-Ь  работаютъ  только  высш1е  сорта  кружева;  по  въ окрестныхъ  деревняхъ  плетенье  кружевъ  все  еще  остается 
вспомогательнымъ  промысломъ.  Во  Флер^Ь  и  Хертэ-Масэ  руч- 
чымъ  ткачествомъ  заняты  до  сихъ  поръ  5.400  станковъ,  хотя 
кавъ  фабричная,  такъ  и  деревенская  промышленности  въ 
этой  местности  находятся  въ  жалкомъ  положен1п,  посл-Ь  того 
какъ  потеряны  испанск1е  рынкп  (въ  Нспанш  теперь  много 
свонхъ  хлопчато-бумажныхъ  фабрикъ);  двенадцать  большихъ 
ткацкихъ  фабрикъ  въ  Кондэ  (гд^^  въ  1883  году  было  выпря- 

дено до  250.000  пуд.  пряжп)  были  закрыты  въ  1893  году,  и 
рабоще  очутились  въ  крайне  б:Ьдственномъ  положенхи  ^). 

На;оборотт5,  возникшее  недавно  кустарное  производство 
гтолотняныхъ  платковъ  процв'Ьтаетъ,  благодаря  тому,  что 
снабжаетъ  внутренн1е  рынки.  Въ  Шолэ  (въ  деп.  Мэнъ-и-Луара), 
который  является  центромъ  этой  промышленности,  им-Ьется 
одна  прядильная  и  одна  ткацкая  фабрика,  но  об-Ь  он'1Ь  зани- 
маютъ  гораздо  меньшее  количество  людей,  ч-Ьмъ  домашнее 
производство,  распространенное  въ  двух  стахъ  окрестныхъ 
юревняхъ  2).  По  словамъ  Дюмазэ,  въ  Руан^Ь  и  въ  промышлен- 
!1ыхъ  городахъ  сЪвернойФранщи  выд^лывается  гораздо  мень- 
п1се  количество  полотняных  платковъ,  чЪмъ  въ  этой 
\[1-.стности,  гд-Ь  они  ткутся  кустарно  на  ручныхъ  станкахъ. 

Внутри  кривой,  описываемой  Луарою  ниже  Орлеана,  на- 
ходится другой  центръ,  гд-Ь  процв'Ьтаетъ  кустарное  хлопчато- 

бумажное производство.  „Вся  местность, — говорптъ  тотъ  же 
авторъ, — отъ  Роморантена  до  Аржантона  и  Леблана  предста- 
вляетъ  сплошную  мастерскую,  гд-Ь  вышиваютъ  полотняные 
платки  и  шьютъ  изъ  полотна  и  вышиваютъ  чепчики,  фар- 

туки, воротнички  и  всякое  дамское  б^лье.  Н'Ьтъ  ни  одного 
дома,  даже  въ  самыхъ  маленькихъ  деревняхъ,  гд'Ь  бы  жен- 
гцины  не  были  заняты  этимъ  д-Ьломъ.  И  если  въ  м-Ьстностяхъ, 
гд-Ь  д-Ьлаютъ  вино,  эта  работа  служитъ  скорее  препровожде- 
шемъ  времени,  то  зд'Ьсь  она  является  главнымъ  источникомъ 
существован1Я"  з).  Даже  въ  самомъ  Роморантен'1^,  гд'!^  на  од- 

ной фабрик-Ь  работаютъ  400  женщинъ  и  д-Ьвушекъ,  бол'Ье 
1.000  женш,инъ  шьютъ  б:Ьлье  у  себя  на  дому. 

То  же  самое  можно  сказать  и  о  другой  групп-Ь  промыш- 
ленныхъ  деревень,  населенныхъ  портными  и  находяшихся 
р,ъ  Нормандш,  въ  окрестностяхъ  города  Эльбёфа.  Въ  1878 — 

»)  Агйошп  ВитагеЬ,  Ь.  II,  р.  167, 
^)  Въ  департаментахъМэнъ-и-Луары,  Ванд  и.  Нижней  Уазы  и  ОбЬпхъ 

'эвръ.— Такое  же  возрожденхе  кустарнаго  промысла,  ткапья  носовыхъ 
I'  (атковъ  на  ручныхъ  станкахъ,  пропсходптъ  п  въ  деревняхъ  Ирлг.нд1п. 

*)  Вмт&геЬ,  1:.  И,  р.  117  е1  эе^. 
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80  гг.  Бодрнльяръ  былъ  пораженъ  несомн^Ьпными  выго;^алш, 
которыя  вытекали  изъ  соединен  1я  землед-Ьл!;!  съ  промышлен- 

ностью: деревни  отличались  чистотою  домовъ,  жители — чи- 
стотою одежды,  и  па  всемъ  лежалъ  отпечатокъ  благосостоян1я. 

4  Въ  этихъ  областяхъ,  равно  какъ  и  въ  Бретани,  ткачество 
не  единственный  кустарный  промыселъ;  въ  нихъ  распростра- 

нено по  селахмъ  п  городкамъ  множество  другихъ  мелкихъ  ку- 
старныхъ  производствъ.  Въ  Фужер-Ь  (къ  сЬверо-востоку  отъ 
Реймса)  можно  проел Ьдить,  насколько  фабрики  .способство- 

вали развит1ю  ремесленныхъ  кустарныхъ  промысл овъ.  Въ 
1830  году  Фужер'ь  былъ  центромъ  домашняго  производства 
такъ  называемыхъ  сЬаибзопз.  с1е  1ге88е  '^).  Конкуренц1я  тюремь 
убила  это  производство,  но  оно  вскор'Ь  было  заменено  изго- 
товлен1емъ  валяныхъ  шерстяныхъ  нооковъ  (сЬаиззопз  (1е  !еи1;ге). 

Вскор'Ь  упало  и  это  производство,  и  т  тда  появилось  сапожное 
и  башмачное,  которое  положило  начало  фабрикамъ  обуви. 
Ихъ  въ  Фужер'ь  тридцать  три;  на  нихъ  занято  до  8.000  че- 
лов1и<ь  и  ежегодно  вырабатывается  около  5.000.000  паръ 
обуви.  Но  эти  фабрики  дали  начало  развит1ю  другихъ  кустар- 

ныхъ производствъ.  Въ  настоящее  время  тысячи  женщинь 
строчатъ  у  себя  на  дому  « верхи  >  для  обуви  и  вышивають  на 
щегольской  обуви  модные  узоры.  КромЬ  того,  возникли  по  со- 

седству небольш1я  мастерсшя,  гд-Ь  д-Ьлаютъ  картонные  ящики, 
деревянные  каблуки  и  т.  п.  Процв'Ьтаютъ  также  крупныя  и 
мелк1я  кожевенныя  заведеп1я.  И  Дюмазэ  говоритъ,  что  бла- 

годаря этой  промышленности,  высок1й  уровень  благосостоя- 
н1я  деревень  въ  этой  чисто-землед'Ьльческой  области  пора- 

зите л  енъ  2). 
■^Въ  Бретани,  по  соседству  съ  Кемперлэ,  по  деревнямъ 
разбросано  множество  маленькихъ  мастерскихъ  поярковыхъ 
шляпь  для  крестьянъ,  и  быстрое  улучшенхе  землед15л1я  идетъ 
объ  руку  съ  этимъ  производствомъ  3).  Въ  Геннебу  (на  южномь 
берегу  Бретани)  1.400  челов-Ькъ  работаютъ  жестянки  для 
консервовъ  на  огромной  фабрик^Ь,  перерабатывая  елсегодно 
отъ  1.300  до  1.450  пуд.  жел1>за  и  отправляя  жестянки  въ 

Парижь,  Бордо,  Нантъ  и  друг1в  города.  Эта  громадная  фа- 
брика- вм1^ст'Ь  съ  т'Ьмъ  вызвала  къ  жизни  <Ц'Ьлый  мхрокъ 

мелкихъ  мастерскихъ >  въ  этой  чисто-землед'Ьльческой  стран-Ь. 
Зд'Ьсь  процв'Ьтаютъ:  мастерскхя  мелкаго  нсестяниаго  товара, 
кожевенныя  мастерсшя,  гончарныя  и  пр.,  а  отбросы  ихъ 

идутъ  на  удобрен1е.  Такимь  образомъ  землед'Ьлзв  и  промыш- 
ленность идутъ  рука  объ  руку,  и  значенхе  такого  единен1я, 

пожалуй,  всего  зам'Ьтн'Ьв   въ   Лудеак-Ь   (небольшомъ   город'Ь 

*)  Носки  изъ  обр1>зковъ  сукна:  ихъ  носятъ  съ  деревянныии  башиакани. 
«)  ̂\1xпд^■г.^^,  I.  V,  р.  270. 
•)  1ЬИ.,  I.  V,  р.  215.. 
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внут1)И  Бретани).  Прежде  вс1)  деревни  въ  ого  окр.^стпостяхъ 
занима.  иг;р>  промышленностью,  такъ  какъ  вь  инхъ  ткали 
знаменитое  бретонское  полотно.  Теперь  это  производство 
сильно  упало,  и  ткачи  вернулись  къ  землЬ.  Лудеакь  изъ 
промышленнаго  города  обратился  въ  землед'Ьльческ1й  1),  и, 
что  бол'Ье  зна.менательно,  окрестное  населен1е  добываетъ 
все  новый  поля  для  обработки,  превращая  безплодныя  ланды 
въ  богатыя  хлФ^бпыя  поля.  На  сЬверномъ  же  бер91  у  Бретани, 
вокругъ  Доля,  на  землЬ,  отвоеванной  у  моря  въ  XII  в-^^к-Ь^ 
все  болЬе  и  болЬе  развивается  огородничество  для  вывоаа 
продуктовъ  въ  Англ1ю. 

Вообще,  читая  книжки  Дюмазэ,  невол'.но  поражаешься 
т'Ьмъ,  насколько  кустарные  промыслы  тЬсим  связаны  со  вся- 
каго  рода  мелкими  промыслами  въ  области  сельс.:аго  хозяй- 

ства: огородничествомъ,  птицеводствомъ,  фабрикац1ей  кон- 
сервовъ  изъ  плодовъ  и  проч.,  и  какъ  быстро  образуются 
всякаго  рода  товарищества  для  продажи  и  вывоза:  Ма[1съ, 
какъ  изв']Ьстно,  большой  центръ  для  вывоза  гусей  и  всякой 
живности  въ  АНГЛ1Ю. 

Часть  Норманд1и  (департаментъ  Эйры  и  Орны)  сплошь 

усЬяна  маленькими  мастерскими,  гд-Ь  работаютсл  въ  д;р'.  вняхъ 
всяк1я  м1;диыя  и  желЬзныя  изд1'>Л1'я.  Куста{.нсо  производство булавокъ  и  иголок ь,  конечно,  почти  прекрати. юсь,  и  отъ 
пего  осталась  только  полировка  иголокъ,  и  то  въ  очень 

первобы*гноГ1  форм'Ь:  мелк1я  же  жел'Ьзныя  изД'Ьл1я  (гвозди, 
замки  й  т.  п.)  производятъ  въ  большомъ  количестве,  преиму- 

щественно въ  окрестностяхъ  Легля.  Во  многихъ  деревняхъ 
шьютъ  также  корсеты,  несмотря  на  конк7ренц1ю  тюремъ. 

Тэншбри  (недалеко  отъ  Флера)  представляетъ  собою  ц^нтр  ь 
производства  мелкихъ  вещицъ  изъ  жел1зза,  перламутра  и  рога. 

Крестьяне  употребляютъ  на  выд'клку  замковъ  и  другихь 
жел'Ьзныхъ  вещей  все  свободное  отъ  землед1^л1я  время,  и 
МН0Г1Я  ихъ  изд1^,Л1я  изъ  жел'Ьза,  перламутра  и  рога  возбу- 

ждали своимъ  нскусствомъ  удивлеп1е  па  выставке  18.49  года. 
-Много  южн'Ье,  около  Солэма,  множество  небольшихъ  мастер- 
скихъ  заняты  полировкой  изд'Ьл1й  изъ  мрамора;  онЬ  сгруп- 

пированы вокругъ  центральной  фабрики,  гд1>  куски  мрамора 
грубо  обтачиваются  при  посредств1^  паровыхъ  машинъ,  а 
окончательно  отд1^лываются  они  въ  деревняхъ.  Мраморщики 
въ  Саблэ  им'Ьютъ  собственные  дома  и  сады,  и  пользуются 
полнымъ  благосостоян1емъ  -). 

Въ  л'Ьсистыхъ  м'Ьстностяхъ  Перша  и  Мэна  распространены 
всякаго  рода  производства  изъ  дерева,  которыя  могли,  оче- 

видно, удержаться  лишь  благодаря  общинному  влад-Ьнио  л'Ё 

*)  Ватаге!,  1;,  V.  рр.  259-2(36. 
2)  .\гйошп  Битаге!,  г.  П.  р.  51, 
8«ая,  фабовкя  в  и&впрвки  11 



.  ами.  Вь  маленькомъ  городк-Ь  Френэ  всЬ  занимаются  издЬл1я;.1 ноюбнаго  рода. 

.,ЗдЬсь  во  всЬхъ  домахъ,::г-иишетъ  Дюмазэ, — выд1?лываются  деревяншля 
псщп.  НЬсколько  1Ьтъ  тому  назадъ  •)азиообраз1е  из,а;Ь11й  было  не  такъ 
велико:  ложки,  солонки,  коробки  для  пастуховъ,  леровянныя  ча'.тм  для 

ткачей,  флеГ^хы,  прялки,  де]1евяннул  ы'Ьры.  вороыкж  и  т.  д.  Но  для  Парижа 
понадобились  ксяк1Я  дереванпыя  вещи  съ  желЬзной  оправок-  мышелопкп, 
вЪ]иалкй,  щетки...  Теперь  въ  каждомъ  дом-Ь  имеется  лиоо  токарный  стамокь. 
либо  как1с-нибудь  инструменты  -  машины  для  обработка  дерева...  Появц 
лось  дочти  совершенно  новое  производство,  к  выд-Ьлывается  множеств'' 
очень изя1цныхъве;цицъ.  Благодаря  этой  щюмышлеиности,  иародоиаселен1н. 
жпветел  хо{)Ошо.  Хотя  заработки  не  велики,  но  у  каждаго  мастера  свой 

ом'ь,  свой  садь,  а  иногда  даже  и  небольшие  лоле"  ')• 

Невштатель,  гд-Ь  работаютъ  деревянные  башмаки,  предста- 
вляетъ  собою  веселенькую  деревушк-'/:  при  каждомъ  дом'Ь  са- 
дикъ,  и  нигд-Ь  не  видно  нищеты  большихь  городовъ.  Въ 
/Кюпилль  и  его  окрестностяхъ  д'Ьлаютъ  всяк1я  друг1я  ъеищ 
изъ  дерева:  крацы,  ящики,  коробочки  и  т.  п.,  а  также  и 
деревянные  башмаки;  а  въ  Вибрэйскомъ  л'Ьсу  устроены  дв-Ь 
мастерсшя,  гд-Ь  обтачиваются  мнлл1онами  ручки  для  зонтовъ 
для  всей  '1>ранщи.  Одна  изъ  этихъ  мастерс1;ихъ  основана 
токаремь,  который  изобр'Ьлъ  самые  замысловатые  инструмен- 

ты-машины. Работаеть  здЬсь  около  1-50  челов'Ькъ,  но  оче- 
видно, что  и  полдюжины  небольшихъ  мастерскихъ,  разсёян- 

ныхь  по  деревнямъ,  могли  бы  выполнить  ту  же  работу. 

Переходя  къ  м^стностямъ  сове1)шенио  другого  характера, 

къ  Н1евр'1>  (въ  центрЬ  Франции)  и  къ  Верх.чей  МарнЬ  (на 
тзосток'Ь),  мы  встр'Ьчаемъ  самыя  разнообразныя  кустарныя 
производства.  ИЬкоторыя  изъ  нихъ  ведутся  на  товарищеских ь 
началахъ,  другая  же  развились  подь  сЬнью  фабрикъ.  Мелк!я 
л:ел'Ьзныя  мпстерск1я,  которыми  была  ускина  эта  м^Ьстность, 
не  исчезли,  но  онФ.  вид  )Изм'Ьнили(;ь,  и  теперь  вся  страна 
пол-рыта  небольшими  мастерскими,  гд'Ь  изготовляют ь  сельско- 
хозяпственныя  машины,  химическ1е  продуьсты  п  горшечный 
товпръ.  —  <Нун1гЮ  доЬхать  до  Герипьи  и  Ф/ршачбо— пишетъ 
Дюмазэ,— чтобы  найти  крупную  проиышле1^ность>  ^),  но  возл]; 
крупныхъ  промышлениыхъ  пентровъ,  и_  благодаря  ихъ  бли- 

зости, про!1з15таетъ  и  мелкая. 

1'ончарнымъ  производствомъ  живутъ  безб-кдно  жители  до- 
лины Луары,  близъ  Невэра.  Высш1е  сорта  фаянса  фабрикуются 

1зъ  этомъ  городе,  а  простая  посуда  д11лается  въ  деревняхь; 
ее  скупаютъ  и  развозятъ  въ  лодкахъ  по  селамь  и  городкам  1ь 

*)  ̂^и    .''.о!,  I.  !,  ри.  ;■'.(': 
а)  Бит  '//>1,  I..  1,  р.  Ь2. 
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Въ  Л\1ен'к  устроена  громадная  фабрика  для  выдЬдки  муго- 
вицъ  изъ  фарфора;  на  ней  работаютъ  1.500  челов'Ькъ,  дЬлал 
ежедневно  около  4.000  фунтовъ  пугозицъ.  Но,  какъ  это 
часто  случается,  часть  работы  для  фабрики  производится  въ 
деревняхъ.  На  ыног1я  версты  отъ  пея,  въ  деревняхъ  по  бе- 
регамъ  Луары,  старики,  женщины  и  д'Ьти  напизываютъ  пуго- 

вицы на  картонъ.  Работа,  конечно,  плохо  оплачивается,  но 
кь  ней  приб-Ьгаютъ,  потому  что  поблизости  н-Ьтъ  никакого 
другого  производства. 

Въ  томъ  же  департаменте  Верхней  Марны,  по    соседству 
съ  Ножаномъ,  побочнымь  занят1емъ  землед'Ьл1ю  служить  вы- 
дЬлка  ножей.  Земельная  собственность  такъ  раздроблена  въ 
этой  м-Ьстности,  что  на  семью  приходится  только  отъ   трехъ 
четвертей  до  одной  десятины,  а  иногда  и  меньше.  Всл1>дств1е 
этого,  въ  тридцати  деревняхъ,  окружающихъ  Ножаиъ,  около 
5.000  челов-Ькъ  занимаются  выд15лкой  ножей,  преимущественно 
высокаго  сорта  (художественно  сработанный  ножъ  продается 

иногда   по    200    руб.);  бол15е    же    ннзше   сорта  д^Ьлаются  въ 
окрестностяхъ  Тьера   и    въ    Пюи-де-Дом-Ь  (въ  Оверни).  Про- 

мышленность Ножана  развилась   самостоятельно,  и   въ    тех- 
нической ея   части   замечается    значительный    прогрессъ   ̂ ). 

А  въ  Тьер'Ь,  гд-е  выд-Ьлываются  дешевые   сорта   ножей,  бла- 
годаря разд'Ьлен1ю  труда,  дешевизн'Ь  платы  За  наемъ  малеиь- 

кихъ    мастерскихъ,    снабженныхъ    механической    силой    отъ 
Р'Ьки  Дюролли,    или   же    небольшими    газовыми    моторами, 
также    всл'Ьдств1е    разноо5раз1Я    изобр-Ьтаемыхъ    машинъ    и 
комбинащй    ручного     труда    съ    машиннымъ,     производство 

достигло  такого  техническаго  совершенства,  что   очень   сом- 
нительно, возможно  ли  было  бы  достигнуть  большей  эконо:.»1и 

труда  при  фабричной  систем'Ь.  Верстъ  на  тридцать   кругомъ 
Тьера  на  каж;омъ  ручейк^^   стоятъ   небольш1я   мастерсшя,  и 

работаютъ  па  нихь   крестьяне,  которые   одновременно   зани- 
маются и  землепашество.мъ^). 

Кустарное  производство  корзинъ  сильно  распространено 

во  многихъ  частяхъ  Франщи,  особенно  въ  Эн-Ь  и  Верхней 
Марн-Ь;  въ  Виллен-Ь  (Верхн.  МарЕга)  всЬ  д1^лаютъ  корзины,  и, 
какъ  говоритъ  Дюмазэ  з),  <вс'е  корзинщики  принадлежать  кь 
кооперац1и.  У  нихъ  н-Ьтъ  хозяевъ;  все  сработанное  всЬми 
за  цд-Ь  нед'Ьли  приносится  въ  кооперативную  лавку  и  тазгь 
продается  въ  пользу  членовь  ассощащи.  Къ  этой  кооперацш 

принадлежитъ  около  150  семей,  и  каждая  изъ  нихъ  им-Ьеть 
свой  домъ  и  виноградники».  Въ    Фэ-Билло   (въ  томъ   же  де- 

«)  Профессоръ  Исаевъ,  :,Труды  комисс1и  для  ааучешя  кустарн&го  про- 
изводства въ  Росс1ц".  Т.  \". 

2)  Ножи  продаются  отъ  3  р.  30  к.  до  8  руб.,  аа  гросоъ,  а  бритвы  П9 
1  р.  75  в.,  тоже  аа  гроссъ  (12  дюжинъ^. 

«)  Вимагв(;,  I.  I.  р.  211  91  веч. 
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...артам^нт'Ь)  1.500  К-'рзинщикотгь  тои:е  составляй иъ  ассоц1а 
тию.  Въ  Тьераш']^  же,  гд1'.  тысячи  корзипщиков'ь  работаютъ 
'''•али  по  себ'Ь,  безъ  ассощац]и,  заработокъ  очень  малъ. 

Французская  Юра  представляетъ  собою,  какь  пзп^^стно, 
важный  центръ  часового  производства,  которое  достигло 

зд'Ьсь  высскаго  развит1я.  Когда  я,  въ  1878  году,  пос15ТИлъ 
деревни,  лежащая  между  швейцарской  границей  и  Безансо- 
'номъ,  меня  поразила  высокая  степень  ихг.  относительнаго 
благосостоян1я,  хотя  я  уже  быль  знакомь  съ  селами  швей- 
I царской  Юры,  гд-Ь  развить  былъ  тотъ  же  нромыселъ.  Весьма 
в'Ьроятно,  что  съ  Т'1'.хь  порь  машинное  производство  часовъ 
'вызвало  та1:ой  же  кризисъ  во  ̂ 1>ранц1и,  как'ь  и  въ  111ве11ца- 
р1и.  Т'1;мъ  не  мен^Ье,  извФ,стио,  что  часть  швейцарскихъ  ча- 
*совщиковъ  сильно  боролась  проть'въ  необходимости  поступать 
на  фабрики,  и  когда  въ  ЖеневЬ  и  другихъ  м'Ьстностяхъ 
.возникли  болм!11я  г|)абри1{и,  множество  часовщиковь  обрати- 
'лось  къ  другнмъ  кустарнымъ  производствам  ь.  Прибавлю 
только,  что  во  французской  Юр-Ь  большинство  часовщиковъ 
были  собственники,  —  илгЬли  свой  .  домъ,  садъ,  нер-^Ьдко  не- 
больцпя  ноля  и  пользовались  общинными  лугами;  общин- 
ныя  1гиШеге8,  или  молочные  кооперативы,  для  нрпготовлен1я 
и  продажи  масла  и  сыра,  были-  весьма  })аспространены  въ 
этой  части  <1>ранц1и. 
1  Насколько  мнЬ  иш-Ьстно,  развит1е  машиннаго  часового 
д'Ьла  не  уничтожило  мелкаго  производства  на  Юрской  воз- 
вь1шениости.  Местные  часовпцши,  такъ  же  какъ  и  швей- 
царск1е,  обратились  къ  новымь  отраслям ь  промышленности 
и  создали  разнообразныя  новыя  производства.  Въ  путеше- 
ств1яхъ  Думазэ  мы,  во  всякомь  случа}^,  паходимъ  н1'.которыя 
указан1я  на  современное  нолол;ен1е  южнаго  ра11она  этоГ| 

местности.  Почти  во  вс1^хъ  деревняхъ,  сос'1Ьднихъ  съ  Нантуей 
и  Клюзомъ,  крестьяне  ткутъ  шелкъ,  занима>|сь  этимъ  въ 
свободное  отъ  землед'Ьл1я  время.  Множество  небольшихъ 
мастерских!,  (больпнтнство  пзъ  ннхъ  им'кетъ  мен'Ье  20  стан- 
ковъ,  и  только  одна  нм'Ьетъ  сто)  устроены  в'ь  деревняхъ,  на 
рученкахъ,  стекающпхъ  съ  горь.  На  р^Ьчк'Ь  Л1ерлоз1>  л1;со- 
пплки  и  небольш1е  заводы  производятъ  всяк1я  красивый 

вещицы  изъ  дерева.  Въ  Ойонакс^.,  небольшомъ  городк'Ь  на 
; 'Н'Ь,  большой  целтрь  производства  гребней.  ;>га  промышлен- 
}10сть  существуетъ  уже  болФ.е  двухсотъ  л1^ть,#но  особенно 
развилась  она  со  в1)еме1Н1  113обр'Ьтен1я  целлюлоида.  Отъ  100 
до  12({^^мастеровъ>,  изъ  которыхъ  у  каждаго  отъ  2  до  15 
рабочпхъ,  и  1.200  человЬкъ,  работающихъ  у  себя  на  дому, 

д'Ьлаютъ  гребни  изъ  ирландскаго  рога,  пли  изъ  французскаго 
целлюлоида.  Сначала  маленьк1я  мастерск1я  арендовали  дви- 

гательную  силу,  но    за  цосл1^днее   время,  благодаря    обнл1ю 
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воды,  было  повсюду  введено  электричество,  и  въ  домахъ 
д'Ьйствують  небольиме  моторы  отъ  одной  четверти  до  дв'Ь- 
иадцати  лошаднныхъ  сил ь.  Стоить  отлгЬтить,  что  как ь  только! 

электричество  дало  возможность  ])аботать  на  дому,  .'300  рабо-| 
чихъ  тотч  с.  же  покинули  мастерск1я  и  стали  работать  у 
себя  дома.  13олыпнпство  изъ  ннхъ  им'1:етъ  собственные! 
дома  и  сады.  Склоин(.сть  къ  ассон1аи1ямъ  здЬсь  весьма  сильна.! 

Оп'Ь  также  по:тро;1ли  четыре  мастерск1я  для  выдЬлки  картон- 
ныхъ  короСокъ,  и  ИХ1,  годовое  производство  оц15нивается  въ 
800.000  руб.  1). 

Въ  Сенъ  Клод'1>,  большомъ  центрф>  производства  деревян- 
ныхь  трубокъ  (которыя  продаются  вь  Лондон  Ь  съ  англ1йской^ 
маркой  и  :ка,п10  раскупаются  фра1Н1узамн,  посЬщаюидими 

утотъ  городъ,  «на  память»  объ  Л|п^л1н),  пропв'Ьтаютъ  боль-, 
Ш1я  и  маленьк1я  мастерск1я,  снабженныя  двнгательн(;й  силой 

отъ  ручья  Такона.  Вол'Ье  4.000  мужчинъ  и  жентинъ  зани-. 
маются  этимъ  пронзводствомъ,  на  ряду  сь  которымь  обра-' 
зовА.'П1Сь  друг1я,  побочный  (выд'Ьлка  янта})ныхъ  и  роговыхъ 
.чундштуковъ,  (|>утляровь  и  т.  п.).  Тутъ  Лхе  множество  малень- 
кихъ  мастерскихъ,  располол:е1П11.1хъ  по  обоимь  берегамь 
ручьевъ,  занимаются  выдЬлкой  всевозмоя{ныхъ  вещей  изъ 
дерева:  коробокт:.  для  спичегсъ,  бусь,  футляррвъ  для  очковь, 
мелкихъ  роговых;ь  вещей  и  пр.,  не  говоря  уже  о  большой 

фабрик'Ь  (сь  200  рабочнхъ),  котор:1я  изгот  »вляетъ  деревян- 
ные метры  па  весь  М1ръ.  Помимо  того,  въ  (.'.-{{лод'Ь,  въ  со- сТ.днихъ  съ  нпмъ  дереипяхъ  и  крошечныхъ  горныхь  носелкахь 

тысячи  людей  занимаются  гранен1емъ  брильянтовъ  (развилось 

.здксь  только  съ  восьмидесятыхъ  годовъ)  и  другихъ  мен'Ье 
драгоц15нныхъ  камней.  Работаютъ  они  въ  очень  маленькихъ 

мастерскихъ,  при  помощи  в,«дяной  силы  -).  Д'Ьятельные  оби- 
татели этихъ  деревень  занимаются  еще,  кром'к  того,  добы- 

ван1емъ  льда  изъ  озеръ  и  сдиран1емъ  дубовой  коры  для 
колшвен(п.1хь  заводовъ,  совмЬщая  промышленность  съ  земле- 
Д'Ьл1емъ  и  отлично  пользуясь  современными  машинами  и 
вс'Ьми  НОВ'ЬЙШНМИ  приспособлш11ямп. 

Съ  другоГ!  стороны,  ВЪ  Ьезансон'Ь,  который  былъ  въ 
конц'Ь  семичесятыхь  годовь  крупнымь  центромъ  по  произ- 

водству часовъ,  <въ  обычаяхъ  и  нр1емахъ  рабочаго  класса 
въ  общемъ  не  произошло  еще  никакой  перем1^ны,»  писалъ  г. 
Дюмазэ  въ  1901  году.  Часовщики  попрежнему  работали 
либо  у  себя  дома,  либо  въ  маленькихъ  мастерскихъ  ^). 

'|  Л1ч1ои111  ОитагеК  I.  \'1!1.  р  40. 
Ь  Иптересныя  подроопости  и  М'М1:11хг,  проммс.'1ахъ  этой  области  даны 

бы.т  г.  С1|.  Ои1еу.--5е,  въ  малонькомъ  журнал!;,  „Распей  ЬИле^",  190?.  Л»Л? 

66  и  71.  ■  '  • 
»)  иита/е!,  т.  Х.Ч111,  г.тр.  ЮГ),  106. 



Только  не  было  уже  полнаго  производства  карманных!^ 
и  ст-Ьнныхъ  часовъ,  такъ  какъ  мног1я  пеобходимыя  части,  какъ 
колесики  и  проч.,  привозились  изъ  Швейцарии,  или  изъ  разныхъ 
(|)ранцузскихъ  городовъ.  И,  какъ  это  всегда  бываетъ,  по  со- 

седству стали  нарождаться  многочислепныя  второстепенныя 
мастерок! я,  для  производства  часовых ь  футляровъ,  стр-Ьлокъ и  т.  п. 

То  же  самое  относится  и  къ  Монбэльяру,  другому  крупному 
центру  часового  производства.  Зд^Ьсь,  рядомь  съ  фабриками, 
гд-Ь  вс1>  части  часового  ме'ханизма  производятся  машинами, 
существуетъ  также  много  мастерскнхъ,  гд1?  нЬкоторыя  части 
изготовляются  отъ  руки,  искусными  рабочими.  Этотъ  промы- 
селъ  даже  создалъ  новую  отрасль — производство  раздичныхъ 
очень  тонких ъ  инструыентовъ  для  этихъ  мастерскнхъ,  а  также 
и  для  многихъ  другихъ  промысловь. 

Въ  других  ь  частяхъ  той  же  области,  какъ,  наприм-Ьръ,  въ 
Эрикур'Ь,  ц15лый  рядъ  мелкихъ  промысловъ  появился  по  со- 
сЬдству  съ  крупными  фабриками  скобяного  товара.  Горэдъ 
растетъ  и  сливается  съ  деревнями,  гдЬ  населен1е  изготовля- 
етъ  кофейныя  мельнипы,  ступки,  машины  для  размола  корма 
для  скотины,  а  равно  сЬдла  и  хомуты,  мелк1й  жел1>зный  и 

м1^дный  товаръ  и  даже  часы.  Въ  другихъ  м-Ьстахъ,  такъ  какъ 
производство  различныхъ  мелкихт^  частей  часового  механизма 

сд'Ьлалось  монопол1ей  фабрикъ,  мастерск1я  принялись  за 
производство  мелкихъ  велосипедныхъ,  а  зат'Ьмъ  и  автомо- 
бильныхъ  частей.  Одпимъ  словомъ,  передъ  нами  открывается 

ц-^лый  м1рь  промысловъ,  возникшихъ  за  посл'Ьднее  время-,  а 
вм'Ьст'Ь  съ  ними  и  множество  изобр'Ьтен1й,  упрощающихъ  и 
облегчающихъ  ручной  трудъ. 

Наконецъ,  не  перечисляя  множества  мелкихъ  производствъ, 
я  упомяну  только  о  выд'Ьлк'Ь  шляпъ  на  ЛуарЬ,  канцелярскихъ 
принадлежностей  въ  деп.  Ардэш1'>,  скобяного  товара  въ  деп. 
ДубсЬ,  перчатокъ  въ  ИзерЬ,  щетокъ  въ  Уаз'Ь  (годовое  произ- 

водство въ  4.000.000  руб  ),  о  шитьЬ  на  машннахъ  по  домамъ 
въ  Труа,  и  перейду  къ  двумь  главнымъ  центрамь  мелкой 
промышленности — л10нскому  району  и  Парижу. 

'  Въ  настоящее  время  промышленный  районъ,  центромь 
1{отораго  состоитъ  Л1онъ  1),  включаетъ  въ  себя  департамент!.! 
Роны,  Луары,  Дромы,  Соны  и  Эна,  южную  часть  департамента 
Юры,  и  западную  часть  Савойи  до  Аннеси.  Разведен1е  же  шелко- 
вичнаго  червя  простирается  вплоть  до  Альпъ,  до  Ссвенскихт. 
горъ  и  до  окрестностей  Макона.  Помимо  плодопосныхъ  равнинъ, 
въ  составъ  его  входятъ  больш1я  гористыя  пространства,  хотя 

и  плодородныя,  но  почти  всю  зиму  покрытыя  сн-Ъгомь,  такъ 

»)  См.  приложси1С  XXIII. 
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ЧТО  деревенское  населеню  вынуждено  приб-Ьгать  къ  какимъ- 
гшбудь  промысламъ  въ  помощь  землед'Ьл1ю,  а  потому  оно  за- 

нимается тканьемъ  шелковыхъ  матер1й  и  другими  промыслами. 
.  [1опсшй  райоиъ  характеренъ  также  въ  томъ  отпошен1и,  что 

иредставляетъ  собою  совершенно  отд.'Ьлъиыи  центръ  француз- 
ской цит1лизац1и  и  искусства,  и  что  въ  немъ  сильно  прояви-. 

ось  стремление  къ  изсл'кдован!ю  и  открыт1ямъ  въ  области 
.1ауки  и  промышленности. 

Холмъ  Круа-Руссъ  въ  Л1он'Ь  представляетъ  главный  центръ 
производства  шелковыхъ  тканей,  и  въ  1895  юду  онъ  весь 
былъ  по:фытъ  домами  въ  пять,  пзе-сть,  восе.мь  и  даже  деслть 
этажей,  при  чемъ  в  ь  каждом  ь  изъ  нихъ  работали  ткацк1е  станки. 

Теперь  тутъ  везд'Ь  д-Ьйствуютъ  электрическхе  моторы. 
Ручное  тканье  исчезло- и  въ  город-Ь  Вьенн15,  лежащемъ  къ 

югу  отъ  Л1она.  «Шодди»,  т.  с.  ткани,  выдЬлываемыя  изъ 
всякой  дряни,  заступили  мЬсто  сукна,  и  изъ  120  фаО][мкь^ 
сущестВ' 'Вавшихъ  въ  семидесятыхъ  годахъ,  уц'Ьл1;ло  только 
двадцать  восемь.  Старая  шерстяная  рвань,  рваные  ковры,  и 
все  что  выметается  изъ  тнерстяпыхъ  и  бумажныхъ  фабрякъ 

скверной  Фра1?'ц1И,  съ  нсбольшимь  прибавлен1смъ  бумажной 
пряжи,  перерабатываются  въ  ВьегшФ  въ  сукнО;  которое  расхо- 

дится отсюда  по  вс^^^мъ  большимъ  городам  ь  Фраиц1и  для  изгото- 
влон1я  гот':>ваго  платья.  Ру/кедневпо  вырабатывается  до  26.000 

аршинь  <шоддй^,  т. -е.  дрянного  сукна,  ('амо  собою  разум-Ьется, 
что  ручное  ткачество  неприменимо  къ  этому  производству,  и 
въ  1890  году  было  въ  ходу  только  1.300  ручныхъ  станковъ 
изъ  т'Ьхъ  4.000,  которые  работали  за  двадцать  лЬтъ  передъ 
этимь.  Больш]я  фабрики,  въ  которыхь  занято  1.800  рабочихъ, 
заняли  м1>сто  ручныхъ  ткачей,  и  «шодди>  замЬнк.ад  сукно. 
Всевозможные  сорта  фланели.  ио>:рковыхъ  шляпъ  и  тканей 
113  ь  лошадинаго  волоса  также  вырабатываются  нафабрикахъ 
города   Вьенна.^  Но    въ    то    время,    какъ    больпня    фабрики 
•владтЬвали  городомъ,  на  его  окраинахъ  и  въ  окрестно- 
стяхъ  начали  развиваться  и  нроцв'Ьтать  огородничество  и 
плодовая  культура,  о  которыхъ  уже  сказано  въ  IV  глав'Ь. 
Берега  Роны,  между  Ампюи  и  Кудр1ё — одна  изъ  богат-Ьй- 
шихъ  частей  Фраццхи,  благодаря  своимъ  садамъ,  нитомникамъ, 
рыночному  огородничеству,  виноградной  культуре  и  пригото- 
влен1ю  сыра  изъ  козьяго  молока.  Кустарное  производство 
идетъ  рука  объ  руку  съ  разумной  обработкой  почвы;  Кудр1ё, 
наприм'Ьръ,     изв'Ьстный     центръ    ручной    и    машинной    вы- 
»"ИВКИ.  ^^ 

Къ  западу  отъ  Л1она,  въ  Арбрэл'Ь,  возникли  шелковыя  и 
вельветиновыя  фабрики;  но  большинство  паселен1я  продол- 
жаетъ  ткать  у  себя  шелкъ  и  бархатъ  на  дому,  а  дальше  къ 
западу  Паниссьеръ  иредставляетъ  собою  средоточ1е  кустар- 
наго  тканья   холста  и  шелка.  Не    вс1;  рабоч1е  имФ.ютъ  зд'Ьсь 
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свои  собственные  домики,  но  по  ьррйгкй  м+р-к  тФ  изъ  ниХъ 
которые  им'Ьютъ,  или  аренд}  ютъ  землю  и  сады,  или  держать 
коровъ,  лсивутъ  очень  хорошо  и,  вообще  говоря,  о  нихъ 
идетъ  с.!ава,  что  они  прекрасно  обрабатываютъ  свою  землю. 

Главный  промышленный  центръЛ1онскаго  района,  конечно, 
Тарара.  Въ  то  В1)емя,  когда  Рейбо  пи(алъ  свое  прекрасное 
сочинен1е,  <Ье  со1оп>,  Тарара  была  цснтрсмъ  производства 
кисеи.  Въ  ней  были  сосре,  оточены  П1  яднльныян  аппретурныя 

фабрики,  тогда  какъ  тканхемъ  кисеи  занк  а  •  сь  век  окрест- 
ный деревни  и  преимущестсепно  гористыя  м'Ьстнссти,  въ 

[Божолэ  и  Форез'Ь.  Мастерск1я  им'Ьлись  тогда  въ  каждомъ 
крестьипс!;омъ  дом'Ь  и  на  :  аждой  ферм-Ь  и,  но  словамъ  Рейбо 
'можно  было  вид1г1Ь  дВалцатил'Ьтняго  юношу,  вышйвавшаго 
по  тонкой  кисе*,  посл'1^  того  какъ  вычисти'1ъ  свои  конюшни, 
и  его  тонкая  работа  нисколько  не  страдала  стъ  совм*щен1я 
таких  ь  ра:  нообра;  ныхъ  занятен;  наоборотъ,  изящество  ра- 

боты и  замечательное  ра:  нсобраз1е  рисунковъ  были  причино/! 

громаднаго  усп-Ьха  тарарской'  кисеи.  ВсЬ  сьид-Ьтельства  схо 
дились  Бъ  томъ,  что  соединсн1е  2емледФ,Л1я  съ  промышлен- 

ностью отзывалось  зд1:сь  очень  благопр1Ятно  на  жизненныхъ 
услов1яхъ  крестьинъ. 
*  Теперь  это  производство  сильно  видоизм1;нилось;  но  все- 
таки,  изъ  250.000  челов-Ькъ  горнаго  населен1я  около  60.000 
продол}каютъ  поставлять  въ  Тарару  всевозможные  сорта.кисеи 
зарабатывая  этимъ  ежегодно  до  4.800.000  руб.  Ампльпюи, 
помимо  своихъ  шелковыхъ  фабрикъ  и  знаменитой  культуры 
абрикосовь,  остается  однимъ  изъ  нентровъ  кустарной  выра 
ботки  кисеи,  а  въ  сосЬднемъ  съ  ним ъ  Тизи  горные  крестьяне 
выд'Ьлываютъ  всяшя  ткани  для  нлатьевъ:  подкладки,  перув1ан- 
скую  саржу,  «оксфорды>  и  друг1я  полубумажныя  и  полушерстя- 
ныя  матер1и.  Въ  разбросанныхъ  по  окрестностямь  двадцати- 
двухъ  деревняхъ  им'Ьется  болЬе  3.000  ручныхъ  станковъ,  и 
ежегодная  н'Ьнность  вырабатываемыхъ  тканей  достигаеть 
6.000.000  руб.;  въ  Тизи  л{е  и  большом ь  город-Ь  РоанЬ  рабо- 
таетъ  1Г).000механическихь  станковъ,  на  которыхъ  выд-Ьлыва- 
ются  милл1оны  аршинъ  разнообразныхъ  бумажны  хъ  матер1й 
для  подкладки,  бумажныхъ  фланелей,  матер1й  для  фартуковь 
и  шолковыя  одЬяла. 

Въ  Кур'Ь  (Соигз)  10.000  мастеровыхъ  работают  од'Ьяла, 
преимущественно  ннзкаго  сорта  (даже  отъ  рубля  п  даже  пяти- 

десяти коп'Ьекъ  за  штуку,  для  вывоза  въ  Бразил1ю),  изъ 
старыхъ  м-Ьшковь  и  всевозможныхъ  отбросовъ  съ  фабрикъ 
(джутовыхъ,  бумажныхъ,  льняныхь,  шерстяныхъ,  шелковыхъ), 

при  чемъ  ({шбрики,  конечно,  вполн'Ь  одерлшваютъ  верхъ 
надъ  кустарнымъ  производс1вомъ.  Но  даже  въ  Роан'Ь,  гд-Ь 
хлончаю-бумажное  производство  достигло  высшей  степени 
совершенства  и  гд'Ь  въ  ходу  9.000  паровых-ь  станковъ,  выра 



—  169 

батывающихъ  елсегодно  около  40.000.000  аршпнъ,  домашнее 
производство  не  только  не  исчезло,  по  даеть  кансдый  годь 
около  трети  атого  количества  аршииъ.  По  сосГ.дству  съ  этимъ 
больши.мъ  городомъ,  въ  сачомъ  конц15  девятиадцатаго  вЬка 
быстро  развилось  художг-ственное  вязанье:  въ  1804  году  имъ 
было  занято  всего  2.0(Ю  женщинъ,  теперь  же  число  ихъ  до- 

ходить до  20.000;  он15,  не  бросая  обработки  земли,  находять 
время,  при  помощи  небольшихъ  машипъ,  вязать  самым 

разнообразныя  вещи  изъ  шерсти,  ежегодная  ценность  кото- 
рыхъ  доходить  до  3.600.000  руб.  ̂). 

'  Не  надо  думать,  однако,  чтобы  текстильное  и  сродныя 
ему  производства  составляли  единственные  промыг-лы  этой 
области.  Десят1;и  другихъ  промысловъ  процв'Ьтаютъ  туть  же, 
и  ихъ  техническая  сторона  все  время  улучшается.  Когда, 
наприм'Ьръ,  стало  невыгодно  д1>лать  простыя  стулья,  нача.чи 
д'Ьлать  стулья  стильные  п  роскошные;  подобный  улучшен1я 
д'Ьлаются  постоянно. 
-г?^  Дальн'Ьйш1я  п<^дробности  объ  этой  интересной  мГ.стности 
читатель  найдетъ  въ  Приложенш.  Зд-Ьсь  же  я  ограничусь 
однимъ  зам'Ьчан1емъ.  Несмотря  на  развит1е  крупной  промыш- 

ленности и  каменноугол1>наго  д  Ьла,  эта  часть  Франщи  сохра- 
нила свой  деревенск1н  видъ  и  предста^ляетъ  теперь  одну 

изъ  лучше  обработанныхъ  частей  этой  прекрасно  обрабаты- 
ваемой страны.  Поразительны  здЬсь,  не  столько  развит1е 

крупной  промышленности,  которая  и  туть,  какъ  повсюду, 
носитъ  много  международнаго  въ  своэмъ  происхожден1и,  но 

изобр-Ьтательная,  творческая  сила  и  умЬнье  приспособляться, 
какими  во  всемъ  отличается  зд-Ьшнее  промышленное  насе- 
лен1е.  Въ  поляхъ,  въ  садахъ,  въ  огородахь  и  молочныхъ, 

въ  промышленности,  въ  безчисленномъ  множеств-Ь  мелкихъ 
изобр1^тен1п  проявляется  творческ1й  ген1й  народа.  Взглянувъ 
на  этотъ  районъ,  ясно  понимаешь,  почему  Франц1я  остается 
самой  богатой  страной  въ  Европ'Ь  ̂ ). 

Главнымъ  центромъ  мелкой  промышленности  все-таки 
является  Парижъ.  Тамъ  на  ряду  съ  большими  фабриками 

процв'Ьтаетъ  самое  разнообразное  мелкое  производство  для 

внутренней  и  вывозной  торговли.  Въ  Париж Ь  мелкое  произ- 
водство настолько  преобладаетъ  надъ  крупнымъ  фабричнымъ, 

что  среднее  число  рабочихъ  для  98.000  фабрикъ  и  мастерскихъ 
Парижа  получается  всего  въ  шесть  челови,кг,.  при  чемъ 

число  рабочихъ,  занятыхъ  въ  малыхъ  мастерскихъ  (гд+. 
число  рабочихъ  не  превышаетъ   пяти),   почти   вдвое   больше 

Ъ  Дюмазэ,  т.  VIII,  р.  206.  ..         гл  ^     ̂  

«)  Дадьн^Ьйш1я   подробности   о   Лшкской    н   Свнтъ-Этьвнской    облает» 
даиы  в'й  Прыложеши  1X111. 



числа  рабочихъ,  занятыхъ  въ  большихъ  ааведенхяхъ  ̂ ).  Въ 
сущности  Парижъ  представляетъ  собою  громадный  улей,  гд15 
тысячи  женщинъ  и  д'Ьтей  выд15лываютъ  въ  маленькихъ 
мастерскихъ  всевозможные  товары,  требуюиие  ловкости  и 
зна1Йя,  вкуса  и  изобр^/гатолыюстп.  Эти  маленьк1я  ыастерск1я, 

гд1^  такъ  цЬпятся  изящная  законпемпость'и  быстрота  работь;, 
сильно  развиваютъ  умствеииыя  способности  производителя. 
И  д'^,йствит^льно,  см'Ьло  молгно  признать,  что  если  париж- 
ск1е  рабоч1е  гораздо  бол'Ьв  развиты  умственно,  чЬмъ  рабоч1е 
другихъ  столиц  ь  Европы,  они  всец'Ьло  обязаны  этиыъ  самому 
свойству  своей  работы,  тр-^бующей  художественнаго  вкуса, 
искусства  и  особенно  изобр'Ьтательностн,  которая  должна 
быть  постоянно  на  чеку  -для  нзобр'Ьтеи1я  новыхъ  образцовъ 
товаровъ  и  для  увеличен1я  и  усоверп1енствован1я  способовъ 
прЪизводства.  Весьма  вЬроятпо  также,  что  если  мы  находимь 
высоко  развитое  рабочее  населен1е  въ  ВЬн'Ь  и  ВаршавЬ,  то 
и  зд'Ьсь  это  происходить  опять-таки  благодаря  тому  же 
мелкому  производству,  которое  изощряеть  изобр'Ьтательность 
и  способствуетъ  умственному  развиТ1ю.  ' 

йа  Парижскихъ  выставкахъ  интереснФ^е  всего  бываетъ 
"  Галлерея  Труда» .  Тутъ  проявляется  все  разнообразхе  мелкаго 
производства  во  французскихъ  городахъ  и  вм'Ьст^Ь  съ  т-Ьмь 
искусство  и  изобр-Ьтательность  рабочихъ.  И  неизб-Ьжно 
является  вопрось:  неул^ели  ж^  всему  этому  искусству,  всему 
умственному  развитхю  предстоитъ  быть  пог.гощеннымъ  фабри- 

кой, вм':Ьсто  того,  чтобы  сд15латьгя  повымъ  обильнымъ  источ- 
никомъ  П1)0гресса  при  усовершенствованной  организации 
производства?  Неулсели  независимость  и  изобр1^тательность 
рабочихъ  должны  будутъ  исчезнуть  подъ  нивелирующей  фа- 

бричной системой?  А  если  такъ  долншо  случиться,  то  можно 
ли  считать  такое  преобразован1е  прогрессомь,  какимъ  счи- 
таютъ  его  мног1е  экономисты,  изучавипе  только  цифры,  а  не 
людей? 

Во  всякомъ  случа'Ь,  если  даже  больш1я  фабрики  поглотятъ 
мелкую  промышленность  Франц1и, — ^^что  калюется  сомнитель- 
нымъ, — то  это  совершится  не  такъ  скоро.  Мелкая  парижская 
промышленность  прекрасно  поддерживаетъ  свое  существоваше, 
и  ея  жизнеспособность  проявляется  въ  безчисленныхъ  инстру- 
ментахъ-машинахъ  (оп^И-шасЫпе),  которые  рабоч1е  постоянно 
изобр'Ьтаютъ  для  улучшен1я  и  удешевлен1я  своего  производства. 

.  «)  Въ  1873  году,  изъ  населенхя  въ  1.851.800  челов-Ькъ,  816.040  (464.408 
мужч1;нъ  и  411.632  женщинъ)  занимались  промышленностью,  и  изъ  нихъ 
только  293.691  рабоали  на  ̂ фабрпкахъ.  (§га11(1с  тс1и5111с),  тогда  какъ 
522.349  занимались  мелкими  промыслами  (реШе  т(1и81пе).  Ср.  Маххте  йи 
Гашр,  «Рапз  с1  зез  ограпез»,  .1.  VI. — Любопытно  отм'Ьгить,  что  за  по 
сл'Ьдн1е  годы  часть  самой  тонкой  обработки  металловъ,  дерева  и  проч., 
начала  переходить  иаъ  самаго  города  въ  его  окрестности. 
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Число  иоторовъ,выставленныхъ  въ  Оа1е1че  (1и  ̂ гяуаП  на 
посл^Ьднихъ  выставкахъ,  доказываетъ,  что  дешевый  моторъ 
для  мелкаго  производства  представляетъ  главную  современную 
задачу.  Двигатели,  в']Ьсомъ  въ  45  фунтов ь  вм}>стЬ  съ  котломъ, 
были  изобр'Ьтены  именно  для  удовлетворгг-нхп  этого  требован1я. 
Маленькхя  машины  въ  дв-Ь  лошадиныя  силы,  который  слесаря 
Юры  (бывш1е  часовщики)  д-Ьлають  въ  своихъ  мастерскихь, 
являются  новой  попыткой  для  разр1;шен1я  этой  задачи,  не 
говоря  уже  о  водяныхъ,  газовыхъ  и  электрическихъ  двига- 
теляхъ^).  Передача  паро^юй  силы  двумстамъ  тридцати  мален].- 
кимъ  маотерскимъ,  устроенная  8ос1ё1ё  йез  1тте11Ыез1пс1и8<;г1еЬ, 
представляетъ  другую  попыт1су  въ  этомъ  напрзвлепш,  и  по- 

стоянно увеличивающ!яся  старан1я  французскнхъ  инженеровъ 
изыскать  лучш1Я  средства  для  передачи  и  разд'Ьлен1я  двига- 

тельной силы,  посредствомъ  сжатаго  воздуха,  «теледипами- 
ческихъ  кабелей»  и  электричества,  у казываютъ  на  стремлемхе 
мелкой  промышленности  удержать  за  собою  почву,  нес!.ют})я 
на  фабричную  конкуренцхю  •^). 

ТаЕсовы  мелше  промыслы  во  Франции,  по  описан1Ямъ 
наблюдателей,  познакомившихся  съ  ними  на  мЬстахъ.  Т1>мъ 
не  иен'Ье,  чрезвычайно  интересно  имФ.ть  точн1ля  цифры 
относительно  мелкихъ  промысловь  и  знать,  каково  ихъ  зна- 
чен1е  по  сравнен1ю  съ  крупной  промышленностью.  1сь  счастью 
всеобщая  перепись  вс^Ьхъ  французскнхъ  промысловъ  была 
произведена  въ  1896  году,  и  полученныя  ею  данныя  были 
полностью  напечатаны  подь  заглав1емъ  .,Ке8ииа^8  81;а^^8и^^^е 

Аи  гесеп8ешеп1:  йез  1и(1и!>иче8  е1  (1о8  рго1е88{оп8",  и  въ  чет- 
вертомъ  том']Ь  этого  капитальнаго  труда  мы  находнмъ  ире- 
красный  обзорь  главпыхъ  результатозъ  пе])'^писи,  написан- 

ный Люсьеномь  ?^1аршемь.  Главные  его  выводы  я  даю  въ 
Приложении,  такъ  какъ  иначе  мн-Ь  пришлось  бы,  говоря  о 
распред'Ьлен1И  крупной  и  мелкой  промышленности  во  Фрап- 
ц1и,  повторять  многое  нзъ  того,  что  уже  сказано  мною 
въ  этой  же  глав1?  по  поводу  Англ! и.  Въ  распред1влен1и  круп- 
ныхъ  и  мелкихъ  фабрикъ  въ  разяичныхъ  отрасляхъ  промыш- 

ленности въ  об'Ьихъ  странахъ  такъ  много  общаго,  что  повто- 
рен1е  подобнаго  изложен1я  было  бы  и  скучнымь  и  излиш- 
нимъ.  Поэтому  я  привожу  зд'Ьсь  только  главныя  цифровыя 
а,анныя  и  отсылаю  читателя  къ  11риложен1ю  "'). 

*)  Вс'Ьмъ  изв-Ёстно,  как1е  громадные  успехи  достигнуты  были  въ  дви 
гателяхъ  для  автомобилей,  аэроплановъ  и  моторныхъ  лодок  ь,  и  чего  до 
стигдц  въ  Амеряк-Ь  и  въ  Европ'Ь  для  передачи  электрической  силы.  Но  и 
••тавляю  эти  строки,  какъ  он'Ь  были  написаны,  какъ  свидетельство,  съч^^! 
■ачалось  завоеван1е  воздуха,  и  какая  доля  принадлежитъ  мелкой  франку.! 
екой  промышленности  въ  этомъ  новомъ  завоеван1и  челов^ческагв  ума. 

3)  См.  Приложен1е  XXIV. 
»)  Ом.  1Триложен1е  XXV. 
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13ъ  1890  году  распред'Клен1е  рабочаго  населен1я  ио  боль- 
шимъ,  средпимъ  и  мелкимъ  фабрикамъ  въ  общнхъ  чертахъ 
представляло  следующую  картниу.  Прежде  всего  била  круп- 

ная категор1я  независимыхъ  ремесленниковъ,  работавшихъ 
въ  одиночку,  и  рабочихъ  т^з^жского  и  жеискаго  110ла,фне 
им-Ьвптихъ  постоянньтхь  за115гг1Й  въ  день  переписи.  Часть 
этого  разряда  принадлежит'ь  къ  землед-бльческому  классу; 
но  посл'Ь  вычета  землед'Ьльческихъ  предпр1ятш  г.  Маршъ 
получилъ  остатокъ  въ  483.000  предпр1ят1й,  принадлежащихъ 
въ  промышлк'нности,  п  1.04  7.000  человекъ  обоего  пола, 
работающихъ  въ  :->тцхъ  заведен1яхъ,  или  временно  связан- 
иыхъ  съ  какйМ7>-11ибудь  промышленнымъ  предпр1ят1емъ.  Къ 
.этимъ  цнфрамъ  мы  должны  прибавить  еще  37.705  промыш- 
ленныхь  предпр1ят1п,  не  пользующихся  наемнымъ  трудомъ; 
въ  них'ь  глава  11]>едпр1ЯТ1Я  работаетъ  сь  помощью  членоьъ 
собственной  се.мьи.  Таки>п.  образомъ,  въ  этихъ  двухъ  отд'Ь- 
лахъ  у  насъ  оказывается  приблизительно  520.700  предпр1ят!и 
и  1.084.700  рабочнхъ,  которыхъ  я  заношу  въ  приведенную 
ниже  таблицу  подъ  заглав1ем'ь  „не  пользу10Щ1еся  наемнымъ 
трудомъ".  Тогда  у  насъ  получается  сл-Ьдующая  таблица: 

> 
Число 

1!ред11р1ят1й. 
Число  рибо- чи'хъ  и  служа- 

щихъ. 

и»  П0Л1.;(ун11Цихся  иаеммымъ  трудомъ  .  . 

0X1.       1   д6       10  служищнхь  и  {(абичихь 
отъ     1 1  до       50             „             ..           „ 
отъ     51  до     100 
ОТЪ  101  до     50О 
отъ  501  дс)  1000 
Бол1,е            1000            „            .,          „ 

520.700 1.084.700 

5лУ.449 
2^626 
3  865 

а.  145 
295 140 

1.134.700 Й85.000 
2П8.000 

сиз.ооо 111.5.000 

313.000 

Итого  (вм](и'тЬ  съ   первы.мъ 
разр^гилгь)   

Г)7.-..529     I       3.111.700 1 

1.09в.229     '       4.196.40'; 

Эти  цифры  говорятъ  сами  за  себя  и  показываютъ,  какое 
огромное  значен1е  им-Ьетт.  во  Франц1п  .мелкая  промышлен- 

ность. Читатель  найдетт»  дальн-бйпия  подробности  относи- 
тельно распред']элен1я  крупной,  средней  и  мрлко11  промыпт- 

ленности  въ  разныхъ  ея  отраслахъ  въ  Ириложени!,  и  тамъ 
онъ  уб'Ьдится  также  въ  поразительномъ  сходств'Ь  въ  этомъ 
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)тношен1И  между  французской  и  англШской  промышленностью, 

'.ь  следующей  же  главЬ  мы  увидимъ,  что  и  Герман1я  нахо- 
дится безусловно  въ  томъ  же  положен! и. 

"Было  бы  очень  интересно  сравнить  существующее  распре 
д15ЛС1пе  промышленности  во  Франц1и,  съ  тЬмъ,  что  оно 
представляло  въ  прежнее  время.  Но  г.  Люсьенъ  Маршъ 
гообщаетъ  намь,  что  «до  1ьШ>  юда  не  булло  никакихъ  ста- 
тистическихъ  О./нныхо,  которыя  дали  бы  памъ  С9пд}ьшя 
отиосгстельно  этою  распред)ьлен}н>.  Тг'лько  въ  промежутокъ 
времени  между  1840  и  1845  годами  была  произведена  а1П{ета, 
которую  г.  Маршъ  счлтаотъ  «очень  полною  для  болЬ»?  круп- 
ныхъ  предпр1ят1й  съ  пятьюдесятью  и  бол'Ье  рабочими'.  Эта 
анкета  была  разработана  имъ,  и  вь  результате  оказалось, 
что  такнхъ  предпр1ят1й  въ  1840  насчитывалось  до  3.300.  Въ 
1896  году  число  ихь  уже  достигло  7.400,  при  чемъ  на  ипхъ 
было  занято  бо.тЬе  оо  процентовь  общаго  числа  промышлен- 
ныхъ  рабочнхь.  ТЬ  же  предпр1ят1я,  который  держали  болЬе 
500  рабочихъ  и  которыхъ  въ  184 о  было  133  ̂ В  процентовъ 
изъ  общаго  числа  рабочихъ),  то  число  ихь  въ  1896  году 
повысилось  до  444,  и  па  ннхъ  было  занято  Ю'^о  изъ  общаго 
числа  рабочихъ. 

Вытекающее  изъ  зтнхь  дапныхъ  г.  Маршъ  даетъ  въ 

сл'Ьдующей  форм'Ь:  «Въ  общемъ  итогЬ,  за  посл1^дн1е  пять- 
десять  лЬть  въ  крупныхъ  предпр1ят1яхъ  происходила  зам'Ьт- 
ная  концентращя  фабрикъ:  но  приведенные  выше  результаты, 
поддерживаемые  статистикой  патентовъ,  приводятъ  насъ  къ 
заключен1ю,  что  эта  концентращя  не  препятствуетъ  су.1це- 
ствовашю  множества  мелкихъ  предпргяппн,  средняя  величина 
которыхо  возрастаетъ  весьма  медленно*. 

Къ  такому  же  заключен1ю  я  пришелъ  и  въ  моемъ  обзорЬ 
англ1йской  промышленности:  а  разъ  таковы  факты,  намъ 

т1риходится  спросить  себя,  —  умЬстно  ли  въ  данпомь  случа'Ь 
слово  <концентрашя?>  То,  что  мы  видимь  въ  жизни,  есть  поя- 
влетево  юькоторыхг,  отрасляхъ  н2)омышленносши  изв-Ьстнато 
числа  крупныхъ  и  особенно  среднихъ  предпр1ят1й.  Но  это 
нисколько  не  м15шаеть  дальн^Ьйшему  существован1Ю  мно- 

жества мелкихъ  фабрикъ,  какъ  въ  другихъ  отрасляхъ  про- 
мышленности, такъ  и  въ  т1>хъ  же  отрасляхъ,  гд'Ь  образова- 

лись крупныя  фабрики  (въ  текстильной  промышленности, 

въ  металлург1и),  или  же  въ  отрасляхъ,  им-Ьющихъ  связь 
съ  главными  и  берущихъ  свое  начало  отъ  этихъ  основныхъ 

предпр1ят1й,  какъ,  напр.,  въ  производств-Ь  платья, #которое 
возникло  изъ  широко-развитой  текстильной  промышленности. 

Вотъ  единственное  заключенхе,  которое,  при  серьезномь 

разсмотркн1и  вопроса,  мы  пмЬемъ  право  сд'Ьлать  изъ  данныхъ, 
доогавленыыхъ  намъ  переписью  1896  года  и  посл'Ьдующими 
иабль)ден1нми.    Что  же    кйсается    тЬхъ    широкихь    выв  о    до 
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относительно  «копцеитращи»  промышленности,  къ  которымъ 
приходили  нЬкоторые  экономисты,  то  это  не  бол^е  какъ  гипо- 

тезы— разумеется,  полезный  для  побуй{ден1я  къ  изсл'Ьдован11о 
вопроса,  но  безусловно  вредныя,  какъ  только  он-Ь  препод- 

носятся во  качеетв7ь  экономическихъ  законовь,  въ  то  время, 
какъ  въ  д'ЬйстБИтельности  он*Ь  повсе  не  подтверждаются, 
едва  только  мы  обращаемся  къ  свидетельству  тщательно 
провЬреиныхъ  фактическихъ  данныхъ. 

Г  ЛАВА      VII. 

Мелкое  производство  и  про1У:ышле[1аыя  поселе111я. 

(Продолжен!^). 

Ме.1кля  промышленность  въ  Германт:  Споры  объ  9томъ  шрвАмеа^й  в  вы««- 
ды.    Даниыя  хрехъ  переписей,  сд'Ьланныхъ  въ  1882,  1895  и  1907  щах-ь.— 

Мелкая  про.ныгиленпость  въ  Гоееги.  -Закл10чен1е. 

Мелкая  промышленность  въ  Герман1и. 

Разнообразная  промышленность,  которая  до  сихъ  жоръ 
носитъ  въ  Герман1и  характеръ  ремесленнаг)  и  кустарнаго 
производства^  служила  предметомъ  многихъ  тшдтельныхъ 
изсл'БД0ван1й,  въ  особенности  же  Туна  и  профессора  Исаева, 
по  поручешю  Русской  Кустарной  Комисс1И,  Эммануэля  Ганса 
Сакса,  Поля  Войгта  и  многих ь  другнхъ.  Объ  этомъ  образо- 

валась ц'Ьлая  литература,  и  иг/ь  промышленной  жизни  раз- 
ныхъ  районовъ  были  выхвачены  так1я  правдивыя  жизнен- 
ныя  картины,  что  мнЬ  очень  хот-Ьлось  бы  подЬлиться  н-Ько- 
торыми  изъ  нихъ  съ  читателями.  Но  въ  такомъ  случаЬ  мн15 
пришлось  бы  повторять  многое  изъ  того,  что  уже  сказано  и 
оппсано  в ъ  предыдущей  глав'Ь;  а  потому  для  читателя  в-Ьрно 
интереснее, будетъ  узнать  общ1е  выводы,  которые  монхно  из- 

влечь изъ  сочинен1й  н15мецкихъ  изсл'Ьдователей,  а  равно  изъ 
трехъ  переписей  промышленности,  сд'Ьланныхъ  въ  1882,  1895 
и  1907  годахъ.  Этимъ  я  и  займусь  ̂ ). 

Къ  несчастью,  разсуясденхя  объ  этомъ  предмете  часто 
принимали  въ  Гермаши  страстный  и  лично  -  враждебный   ха- 

<)  Выводы  црофссоора  Исаева,  опытнаго  изслЬдоватедя  иелкяхъ  мрв- 
мысловъ  въ  Росси!,  Гсрман!!!  и  Францш  (см.  „Работы  Комисс1и  по  изуче- 
111Ю  мелкихъ  промысловъ  въ  Россш",  С.-Иетербургъ,  1878— 1884,  т.  I). 
послужили  мн*  ц-Ьнпыу.ъ  руковод'^твомъ  въ  моей  работе  надъ  первымъ 
издан1емъ  этой  книги.  Съ  гвхъ  поръ  много  ц-Ьинаго  матерта  доставили 
двЬ  иромышленныя  переписи  18У5  и  19и7  гг.,  благодаря  чему  ц-Ьлый  рядъ 
н-Ьмецкихъ  аьторовъ  пришелъ  къ  однороднымъ  закл!0чеи1ямъ.  Я  уяоняыу 
О  нихъ  пЬсколько  нп;ке  и  въ  прнложеы1и  XXVI. 
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]!а1гт»зръ  ').  Съ  одной  стороны,  ультра-консервативные  поли- 
тики употребляли  всЬ  старан1я,  которыя  и  удавались  имъ 

до  н-Ькоторой  степени,  чтобы  обратить  мелк]'я  кустарный нроизводстра  въ  оруд{е  длявозвращенш  къ  „доброму  старому 
времени".  'Они  даже  провели  законъ,  пм1Ьвппй  ц^Ьлью  вос- 

кресить старинныя,  замкнутый,  патр1архальныя  корпоращи 
подъ  непосредственнымъ  наблюдешемт^  ипокровительствомъ 
государства;  и  этотъ  законъ  долженъ  былъ  служить  оруд1ем  ь 

противъ  соц1'алъ-демократш.  Съ  другой  стороны,  соц1алъ- 
демократы,  враждебные  такимъ  м-Ьрамъ,  но  разсматривавиио 
экономическ1свопросысослишкомъотвлеченнойточкнзр'Ьшя. 
ожесточенно  нападали  на  т^хъ,  кто  не  повторялъ  стереотип- 
ныхъ  фразъ  о  томъ,  что  „мелкое  производство  въ  упадке", 
что  „ч-Ьмъ  скорее  оцо  исчезнет'ь,  т'Ьмъ  лучше",  чтобы  дать 
просторъ  капиталистической  централизацш,  которая,  по 
уб'Ьжден1ю  со1иалъ-демократовъ,  „будетъ  скоро  причиной 
собственной  гибели"  -).  Въ  своемъ  презр-Ьши  къ  мелкому 
производству  они,  конечно,  д^йствуютъ  за  одно  съ  буржуаз- 

ными экономистами  ортодоксальной  школы,  съ  которой  они 
ведутъ  борьбу  во  вс']^хъ  другихъ  отношенхяхъ. 

1)  1\.  Виес]1гг.  првдислов1в  къ  „ИпихвисКип^еп  йЪот  Й1е  Ьа^е  Ьез  На1:(1- 
лсгкз  1п  Веи1;8с111ат1,  т.  Г/. 

*)  Основантемъ  къ  этому  убежден  1ю  послужила  одна  изъ  заключитель- 
ныхъ  главъ  „Капитала"  Маркса,  въ  которой  онъ  смотритъ  на  централиза- 

цш капитала,  какь  на  „нензбЬжный,  естественный  законъ  природы",  Вь 
сороковыхыодахъ  эта  идея „коыцентращи капитала",  возникшая  нзъ  того, 
что  тогда  пропсходпло  въ  прядпльно-ткацкой  промы-шленности,  постоянно 
развивалась  въ  сочинсшяхъ  всЬхъ  француоскнхъ  сощалнстовъ,  особенно  у 

Консидерана,  въ  его  нзв'Ьстномъ  МанифестЬ,  и  у  его  германскпхъ  последо- 
вателей; и  ачимъ  аргу^^енто^^ъ  пользовались,  вслЬдъ  за  Консидераномъ 

II  другими  французскими  соц1алистами,  чтобы  доказать  необходимость 
оощальной  революцш.  Идея  эта  разд'блялась  почти  вс*ми  сощалистами. 
!1о  Марксъ  былъ  серьсзньтаъ  мыслите~темъ,  и,  конечно,  обратилъ  бы  сни- 
.х1ан1е  на  поТтЯ'Ьдующсе  развит;»^  промышленной  жизни,  котораго  нельзя 
«лыло  пр>едвидЬть  въ  1Ь4^'2^1'.  Еели  бы  онъ  дожилъ  до  нашего  времени,  то, аав^риое,  не  закрыл  ь  бы  глазъ  на  удивительное  увелпчеюечисламелкихъ 
каппталистовъ  и  на  богатства  людей  средпяго  класса,  прТобрЪтенныя  раз- 

ными способами  подъ  сЬнью  мнллтонеровъ  и  миллиардеров ь.  Его  также, 

иав-Ьрисе,  поразнла-бы  медленность,  съ  какой  исчезаетъ  мелкая  промыит- 
ленность,— медленнисть,  которую  въ  то  время  йбльбя  было  предсказать, 
потому  что  тогда  никто  не  могъ  предьид'Ьть  соверпихвшагося  съ  тЬхъ  по1'Ъ 
улучшешя  способовъ  перевозки  товаровъ,  увеличпвающагося  разнообраз1я 
въ  спрос'Ь  и  удешевлен1я  и  распрост1»анен1я  двигательной  силы.  Какь  мы- 

слитель, онъ  изучилъ  бы  эти  явлен1я  и,  по  всей  в1Ьроятности,  ограничилъ 
бы  свою  абсолютную  прежнюю  формулу,  какь  онъ  это  и  сделал ъ  относи- 

тельно русской  деревенской  общины.  Весьма  желательно  было  бы.  чтобы 

носд'Ьдователи  Маркса  прежде  всего, познакомились  бы  слэ  его  преди'ествеи- 
киками  и  увидали,  какъ  много  онъ  заимствовалъ  у  своихъ  сов])еменни- 
ковъ,  а  зат  1',мь — мснл^е  основывались  бы  на  его  отвлсченныхъ  формулах  1.. 
какъ  бы  он-Ь  ни  были  удобны  для  лозунговъ  при  политической  иорьб^,,  и  — 
старались  бы  подражать  ср.оему  уч:1телю  въ  аиализ'Ь  кон}.рспшихъ  экоаг 
миче''кихъ  явлений. 
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При  подобныхь  услов1яхъ  полемика  о  ремеслеммомъ  и 
кустарноыъ  производств-^,  очепидно,  не  можетъ  дать  полезныхъ 
результатов'ь.  Ут-Ьшнтельно  только  то,  что  громадное  коли- 

чество труда  было  затрачено  на  добросов11стное  изучен1е 
мелкаго  производства  въ  Герман1и,  и  на  ряду  съ  монограф1ями, 
гдЬ  говорится  исключительно  о  б-Ьдственномъ  положен1И  ра- 
бочихъ,  занимающихся  мелкой  промышленностью,  и  нич-Ьмъ 
не  объяснено  предпочтен1е  рабочнхъ  къ  такой  промышлен- 

ности, по  сравнеп1ю  съ  фабричного,  им11ются  так1Я  моногра- 
ф1И  (какъ,  напр.,  Туна,  Э.  Г.  Сакса  и  Поля  Войта,  о  берлии- 
скнхъ  столярчхъ,  и  др.),  въ  которыхъ  подробно  описана  вся 
;кизнь  этого  класса  рабочихъ  и  разобраны  затруднения,  съ 
которыми  нмь  приходится  бороться,  а  также  и  техпическ1я 
услов1я  производства,  такъ  что  изъ  та.чихъ  работъ  можно 
извлечь  самостоятельн  зе  сужден1е  объ  этомъ  иредмет'Ь. 

Несомп1зн1Ю,  что  нФ.которымь  отраслямь  мелкой  промыш- 
ленности сулсдено  исчезнуть;  но  зато  друг1я,  благодаря  своей 

жизнеспособности,  им'15ютъ  бс1^  шансы  на  существование  и 
па  дальн-Ьйшее  будущее  развит1е.  При  обработк-Ь  волокни- 
отыхь  нещ^ствь,  гд15  требуется  проишести  милл1оны  арши- 
иовъ,'  и  для  этого  нужны  сложныя  машины,  конкуренщя 
ручныхъ  станковъ  съ  механическими  представляется,  очЪ- 
видпо,  анахронизмом ь,  который  кое  гдЬ,  благодаря  м'Ьстнымь 
услов1ямь,  можетъ  еще  продержаться  н'Ькоторое  время,  но 
неминуемо  обреченъ  па  погибель. 

То  же  самое  справедливо  относительно  н-Ькоторыхъ  отра- 
слей желЬзной,  скобяной  и  !0[Г1арной  промышленности.  Одна- 

ко въ  т-Ьхъ  случаяхъ,  гд  Ь  требуется  вм1вшательство  постоян- 
ной изобр11тагельно1;ти  и  вкуса,  когда  необходимы  новые 

узоры,  а  новые  образ  1ы  товара  постоянно  требуютъ  повыхъ 
машинъ;  гдЬ  требуется  ботьшзе  разнэобраз1е  въ  товлрахъ 
и  безпрерывныя  из:»бр1Ьтеня  новинокт^  (какъ,  напр.,  въ 
игрушечном ь,  часовомъ,  волэсипедномъ^  и  другихъ  произ- 
водствахъ),  и,  наконець,  въ  тЬхъ  случаяхъ,  когда  личный 
н;зящный  вкусь  работника  составляетъ  главную  ценность 
товара  (какъ,  напр.,  въ  производств-Ь  мелкихъ  предиетовъ 
роскоши), — тогда  для  мелкихъ  мастерскихъ,  промышленныхъ 
деревень  и  пр.  открывается  обширное  поле  деятельности. 
Для  такихъ  производствъ  необходимо  прежде  всего  больше 
новыхъ  идей,  больше  простора,  больше  общаго  пониман1я  и 
больше  кооперац1И.  А  потому  въ  Герман1и,  какъ  п  во  Франщи, 
гд'Ь  только  пробуждался  новый  духъ  инищативы  —  почина  и 
личной  предпр1имчивости,  кустарная  промышленность  полу- 

чала новый  толчок  г,  къ  развит1ю.  ^ 

"^  Положен1е  [абочихъ  въ  германской  кустарной  промьпи- 
ленности  всегда  описывается  вь  самыхъ  мрачныхъ  краскахъ, 
И  обожатели   централиза1ци,    изобилующ1е  въ  Герман1и,  лю- 
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бятъ  останавливаться  ня  бЬдности  этнхъ  рабочихъ,  предск- 
.';ы;?ая  и  призывая  исчезиовен1е  такого  «сроднев15коваго  апа- 
холизла»,  который  долженъ  уступить  мЬсто  'Капиталисти- 

ческой дептрлл.'г^ацхи»  для  блага  рабочихъ.  Однако,  когда 
мы  сравниваемъ  плол1я  услов1я  рабочихъ-  ;устарей  съ  усло- 
В1ЯМИ  жнзии  фабпичныхъ  рабочихъ  ьь  т'Ьхь  же  районахъ  и 
въ  т15хъ  жеотр?хляхъ  производства,  то  уб1^ждаемся,  что  та  ;ке 
самая  нищета  царить  и  среди  фабричныхь  рабочихъ.  Они 
живутъ  на  заработокъ  отъ  4  р.  50  к.  до  5  р.  50  к.  въ  не- 

делю, въ  городскихъ  трущобахъ,  вм'Ьсто  того,  чтобы  '.кить  въ 
деревияхъ;  работають  они  по  И  часовъ  въ  сутки,  и  ;!:ивутъ 
они  тол^е  подъ  угрозой  полной  нищеты  во  время  часто 
повторяющихся  кризисовъ.  Только  поел  Ь  ожесточенной  борь- 

бы съ  предпринимателями,  фабричнымъ  рабочимь  удается  кое- 
гд'Ь  добиться  бол'ке  или  мен'1^е  сносиаго  заработка,  да  и  то 
лишь  въ  нЬкоторыхъ  производствахъ. 

Вид-ЬтБ  во  вс'Ьхъ  этихъ  страдаи1яхъ  какой-то  «естественный 
законъ-  и  т^еобходим^ю  ст] пеиькъ  нсишьою. ой  нентрализацш 
промышленности — .свершепно  неблагоразумно.  Утверждать, 
что  <пролетаризац1я»  всего  населенхя  и  гибель  кустарныхъ 
промысловъ  должна  бьпь  лережита,  какъ  неошод/смая  пере- 

ходная ступень  къ  высшей  форм11  промышленной  органпзац1и, 
значить  утверждать  гораздо  болке,  ч'Ьмъ  мы  им'Ьемъ  на  то 
право  при  теперешнемъ  несовершенств-Ь  ыашнхъ  экономи- 
ческихъ  знан1н,  и  выказывать,  кром-Ь  того,  полное  непони- 
ман'б  смысла  естественныхь  и  экономическихъ  законовъ. 
Напротивъ  того,  каждый,  кто  изучаль  вопросъ  о  ростЬ 
крупной  промышленности,  согласится  съ  Торольдомъ  Род- 
}керсомъ,  что  страдан1я,  которымъ  подверглись  работающте 
классы  ради  нарожден1я  этой  промышленности,  были  оовсс 
не  необходимы:  что  крестьянъ  и  рабочихъ  заставил[1  пере- 

жить всю  эту  нищету  и  страдан1я  ради  временной  выгоды 
немногихь  людей,  а  не  для  выгоды  всей  нац1и  ̂ ). 

Кром'Ь  того,  вс^  знають,  какъ  широко  и  ;ке(;то1;о  поль- 
зуются р?.ботою  а1'Ьтей  и  дЬвушекъ,  да;ке  въ  самыхъ  согатыхъ 

фабрикахъ  Англ1и,  которая  идеть  впереди  другихъ  въ  про- 
мышлгнномъ  ]:азвит1и.  Н'Ьсколько  цыфровыхъ  данныхъ  при- 

ведено въ  предыдущай  главЬ.  Но  этотъ  фактъ  вовсе  не  слу- 
чайность, которую  л'тко  устранить,  въ  чемь  старается  ув'!  рпть 

насъ  г.  Морись  Блокъ,  ярый  сторонникъ  фабричной  системы  2), 
Низкая  плата  дЬтям'ь  и  юношам  ь  была  одьшзгь  изъ  ппоохск 

дюмыхъ  условп"'  дешеиизны  фабрпчнаю  производства  и  усп1^ш. 

1)  Роджерсъ;    <Эко1!ом'!ческое    истолкование    пстор!;!»    (,ТЬе    Ксопоп  !С 
^1п1егрге1аиоп  о!  Н181огу;. 

2)  «I/'.-;  рго-ггёз  с1е  1а  зсюпсе  ёсопо11Й(1ис  с!ори!8  А^1ат  8ш^11V-,РаI•^^^. )-'..''' 
I.  I,  рр.  460—461. 

Поля,  фабрики  и  мастерск1Я.  '^  1л 
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ной  конкурёпц1и  фабрики  съ  кустарнымъ  промыслоыъ.  Говоря 
о  Франц1Й,  я  указалъ  также  на  вл1ян1е  фабричной  промышлен- 

ности на  деревенскую  жизнь,  и  въ  сочн11ен1и  Туна,  какъ 
и  во  многпхъ  другихъ,  нриведецы  прихМЬры  отвратытельныхъ 

посл'Ьдств1й  работы  д-Ьвушекъ  на  фабрикахъ.  Сл15довательно, 
идеализащя  современной  фабрИки,  съ  ц-Ьлыо  ун1!зить,  такъ 
называемый,  «среднев-Ьковыя»  формы  кустарн-чго  производства, 
такъ  же  неблагоразумно,  какъ  и  идеализат'я  мелкаго  про- 

изводства, работающаго  на  пользу  крупнаго  купца,  и  старан1е 

вернуть-  людей  къ  домашнему  тканью  и  пряж-!'»  въ  каждой 
изо^Ь.  И  тому  и  другому  пора  исчезнуть. 

Во  всЬхъ  изсл'Ьдован1яхъ  о  кустарной  промышленности 
ярко  выстунаетъ  одинъ  основной  фактъ:  мы  его  паходимъ  въ 
Герман1и,  точно  такъ  л^е,  какь  во  Франц1И  и  въ  Росс1И.  Въ 
гроыадномъ  большинств'Ь  отраслей  промышленности  главньшъ 
преимуш;ествомъ  въ  пользу  фабрики  является  не  техническая 
оргаиизащя  и  не  выгоды,  доставляемыя  паровымъдвигателемг., 
а  бол)ье  выгодпып  услозгя  продажи  товара  и  пок//тш  сырою 

матср'шла.  Въ  тФ.хъ  случаяхъ,  когда  мелкимъ  производителя мъ удавалось  устранить  это  затрудяен1е,  посредствомъ  ассоц1ац1и 
или  благодаря  обезпеченпому  рынку  для  сбыта  товаровь, — 
тотчась  же  обнарулсивалось:  во-иервыхъ,  что  быть  рабочихъ 
или  мастеровыхъ  улучшался  и,  во-вторыхъ,  что  происходиль 
быстрый  прогрессъ  техники  производства.  Вводились  новыя 
усовершеиствован1я  для  улучшен1я  и  ускорен1я  прои:з1^дства; 
изобр-Ьтались  потзые  инструменты-машины,  или  самое  произ- 

водство преобразовывалось  въ  смысл-Ь  удешевлеп1я  его  сто- 
имости, г, 

Гьогда  же,  наоборотъ,  безпомощные,  одинокхе  ремеслен- 
ники и  рабоч1е  находились  во  власти  он  гозыхъ  покупателе'', 

которыо  всегда,  начиная  со  временъ  Лдама  Смита,  <гпри' 
помощи откррлтаго  или  молчаливаго  мел{ду  собою  соглашен1я>=, 
поии/кають  ц'Ьпы  до  крайияго  пред'Ьла  (что  постоянно  слу- 

чалось со  многими  мелкими  и  кустарными  производствами),* 
то  только  стромлеи1е  къ  и'Ькотораго  рода  независимости  и 
знан1е  того,  что  ждетъ  ихъ  на  фабрикахъ,  мкшало  рабо- 
чимъ  поступать  на  фабрики.  Зная  хорошо,  что  устро/ютво 

яъ  деревн'Ь  фабрпкъ  влечетъ  за  собою  безработицу  мулсчинъ 
и  ноступлен1е  на  фабрики  дГ.тей  и  женщинъ,  рабо'не  всячески 
стараются  п]'!Отивод1и1Ствовать  этому  усгройс1"ву. 

Что  же  касается  сельскихъ  товариществъ,  коог1ерац1й  и 

нодобныхъ  им'ь  орга!Н1зац1й,  не  слФ.дуетъ  забыва-'-ь.того  рвен1я', 
съ  которымъ  нЬмецкое,  французское,  русско^  и  австр1йское 
правительства  запрещали  рабочпмъ — особенно  деречемскнм7> — 
вступать  въ  каьче  бы  то  \ш  было  союзы  съ  экономическими 

ц1'.лями.  Во  Франции    крест1>янск1е    синдшхатя  были  впервые 

1^ 
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разр'Ьшены  закономъ  1884  года.  Держать  крестьянина  на  еоз- 
можно  пизкомъ  ^рсвиъ  путемъ  обло/1{еп1я,  кр-Ьпостной  зависи- 

мости и  т.п.,  составляло  и  до  сихъ  поръ  состаь.:1яе1ъ  обычную 
тактику  большинства  ев|:опс11скихъ  державъ.  Только  ьъ  1876 

го;|у  было  дг.ровано  н'11;!^торое  расши}  ехиеь]  аьъиасбргзовал^е 
сою^овъ  и  товарищсствъ  въ  Германш,  и  даже  въ  наше  время 

прос'юе  кооперативное  общество  "для  сбыта  произ1]Одства мелк1)хъ  рсмесленниковт^  тотчасъ  же  разсматривается  ка1:ъ 
«политическая  тергаиисащя»  и,  ̂ гакъ  таковая,  подвергаемся 
обычиымъ  01рапичеи]яг.л.,  въ  ]юд'1^  исключен1я  изъ  нея  нсен- 
щииъ  и  т.  п.  ̂ ).  Ярк1и  приы1;ръ  подобной  политриш  И|  ивелъ 
п}юф.  Исаевъ,  кото^  ый  }казалъ  на  суровый  мФ.ры,  принимаемыя 
оптовыми  торговцами  въ  игрушечномъ  производств^',  чтобы 
пом'1  шать  кус]арямъ  войти  ьъ  непосредственныя  сгсшешя  съ 
иностранными  покупателями. 

При  бол'Ье  вни.мательномъ  изсл-Ьдованш  кустарнлго^  произ- 
водства и  его  борьбы  за  существовап1е  уб'Ь;кдаешься,  что 

когда  тотъ  или  другой  ппомыселъ  гибнеть  въ  той  пли  другой 
м'Ьстности,  то  гибпетъ  онъ  вовсе  не  потому,  что  «выгодн-Ье 
употреблять  двигатель  въ  сто  лошадиныхъ  силъ  вм'Ьсто  ста 
ыаленькихъ  моторопь», — что  ̂ с^тда  выставляется,  причиной 
их  к  гибели,  хотя  это  неудобство  и  устранено  ьъ  ПарилгЬ  и 
Шеффильд-Ь  сфондой  маст^  рскпхъ  и  паровыхъ  двигателей,  и 
еще  Сол^Ье  устраняется,,  какъ  это  в'1фно  зам'Ьтилъ  профессоръ Энвинъ,  электрическою  передачею  силы.  Гибпетъ  оно  также 

не  потому,  что  при  фабричной  систем'Ь  можетъ.быть  достигнута 
6ольц:ая  эконом1я  въ  производств'Ь  (во  мпогихъ  случаях!, 
бываетъ  совершенно  обратное),  а  потому,  что  капиталнсты- 
фгбриьанты  не  каходятся  въ  зависимости  отъ  оптовыхъ  поку- 

пателей и  продавцовь  сырья;  въ  особенности  же  потому,  чт*; 
они  могутъ  сноситься  непосредственно  съ  оптовыми  торгов- 

цами и  экспортерами,  а  также  и  потому,  что  оин  сосредо- 
точиваютъ  въ  рукахъ  одного  х_озяи!1а  (пли  компан! ;)  гс1] 
псрсходнын  ступсгт  иронзводспта.  Страницы,  посвящеппыя 
Шульце-Геверницемь  организации  хлопчатобумажной  промыш- 

ленности въ  Англ1и  II  .■^]атруднеи]ямъ,  съ  которыми  приходи- 
лось бороться  предприннмателямь  въ  той  же  отрясли  въ 

Германхи,  пока  они  находились  въ  зависимости  отъ  Ливер- 
пуля относительно  хлопка,  чрезвычайно  поучительны  въэтомъ 

отношсн1и,  ткмъ  болЬе,  что  всё  друг1я  производства  нахо- 
дятся въ  точно  та1;ихъ  же  услов1яхъ.  Далге  тогда,  когда 

найдень  способъ  .производить  какой-нибудь  товаръ  машин- 
нымь  способомъ  дешевле,  ч1^мъ  ручнымъ  (какъ  это  было 
   Г 

')  См.  прС1ия  въ  рейхстаг!;  нъ  Я1;сар1;  1909  гола  о  11о.Г1/'К11.\.ъ  Синди- 
катам, и  о  ирпмЬпон!!!  къ  ипмъ  статьи  г^акоыа  с  союзлхъ  п  1ова1!т1;о  тиахъ 

!  ъ  отггошси!!!  я-чыкчх  (!5ргао!;"^  :^.'га^гар11). 
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въ  рпядильно  -  ткацкнхъ  промыслахъ,  въ  часовомъ  д-ЬдЬ 
п  т.  п.),  то  и  тогда,  какъ  показываетъ  жизнь,  нЬтъ  необхо- 

димости, для  удешевлсп'т  произвоОсшва,  т. -е.  для  сбережепгя силъ,  устраивать  больш1Я  фабрики:  мпог1я  производства, 
перейдя  къ  помощи  магпипъ,  долгое  время  продолжаютъ 
оставаться  мелкими  —  оюбенно  если  промыселъ  ведется  въ 
связи  съ  обработкой  земли. 

Если  бы  шеффильдск1е  ножевщики,  работающ1е  въ  не- 
большихъ  мастерскихъ,  агендуя  силы  оть  общаго  привода, 
были  загнаны  въ  одну  фабрику,  главная  выгода  получалась 
бы  не  отъ  экономии  въ  стси'юсти  производства,  такъ  какъ 
эта  стоимость  при  акц1оиерной  компан!п  могла  бы  еще  повы- 

ситься,—но  общая  прибыль  п  плата  рабочимъ  в  Ьроятно  пре- 
высили бы  теперешнюю  сумму  заработ.  озъ  кустарей,  благодаря 

возможности  покупать  дешевле  уголь  и  Лгвл-Ьзо  и  бол'Ье  вы- 
годно сбывать  товарь.  Большая  фабрика  въ  такомъ  случа-Ь 

1ш111а  бы  преимущества  не  благодаря  техинчвскимо  приспо- 

зоблен'шмъ,  тробуемымъ  производ  ствомъ,  а  благодаря  такимъ 
услов1ямъ,  которыя  легко  могутъ  быть  достигнуты  коопера- 

тивной организац1ей.  Все  это — истины,  всЬмъ  изв-Ьстныя, 
элементарныя  для  людей  практики. 

НужнО'Ли  прибавлять,  что  одно  изъ  преимуществъ  боль- 
шого предпр1ят1я  состоитъ  еще  въ  томъ,  что  оно  может  ь 

находить  сбытъ  для  самаго  плохого  тозара,  если  онъ  им1>ется 

"зъ  достаточномъ  количеств'Ь?  Всяшй,  кто  знакомь  съ  коммер- 
ческимь  д'Ьлойъ,  знаетъ,  какое  м'Ьсто  въ  м1ровой  торговле 
занимаютъ  так1я  дрянныя  вещи,  ка^гь  «шодди),  «ра^гасще» 
<одФ.яла  для  краснокожих ь>  и  т.  п.,  пзсылаомыя  въ  далек1я 

страны.  Ц'Ьлые  города,  какъ  мы  видииъ,  занимаются  исклю- 
чительно выд15лкою  такого  плохого  товара. 

Вообще  ыолгно  п])изнать  однимь  изъ  основныхъ  фактовъ 
экономическоГ!  жизни  Европы,  что  поражел1е  многихъ  отраслей 

ремесленнаго  и  кустарного  производства  произошло  всл'Ьдств1е 
ихъ  неспособности  организовать  продажу  товарэвъ,  а  вовсе 
не  производство.  Съ  этимъ  явлен1емъ  мы  встрЬчаемся  на 
каждо11  стра1{иц1'.  полиг;1ческ  и  эконолпи.  11еум'1^н1е  организо- 

вать ирода, ку,  не  попавши  въ  кабалу  кь  купцамъ,  была  отли- 
чит^\1ьнои  чертой  средневЬковыхъ  городовь,  которые  иосте- 
ненпо  под[1адали  подь  экономическую  и  политичзскую  власть 
своихъ  Торговыхъ  Гильд1й  потому  только,  что  не  были  оъ 
состоята  удержать  продажу  проазводамаго  ими  товара 
ваьмо  городомъ  соооаус, — какь  оно  было  въ  начал  1^,  когда  тор- 

говали Флоренц1я,  Магдебургъ,  Государь  Велик1й  Новгородъ 

и  т.  д.  Когда  же  ихъ  рынками  стала  Аз1я  (посл'Ь  [{рестовыхъ 
иоходовъ),  а  затЬмъ  Новый  Св-Ьтъ,  продажа  мало  по  малу 
пересгала  вестись  общиной,  городомъ;  изъ  общинной  опа 
обратилась  въ  личную,  и   вольные   города   понемногу   обра . 
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тнлись  въ  11011ри1це  раз;1.оров  ь  между  главными  купеческими 
родами. 

Даже  въ  п:1ше  вр  :;:я,  когда  мм  видим  у.,  что  кооиератив- 
,  иыя  общества  пачинакУгь  и{.еус1Г11вать  въ  своихъ  иронзвоОк- 
те.1Ы1Ы1г,  п.1Ч11иан1яхг.,  между  т'.мъ  какъ  пятьдсс>!тъ  лЬтъ 
тому  на:шдь  так1я  иредИ'р1ят1Я  обыкновепио  ко{1чалпсь  неуда- 

чами,— мы  вправ'Ь  заключить,  что  причиной  ихъ  ирежнихъ 
неудачъ  вовсе  не  была  ихъ  неспособность  къ  надлежащему, 
экономически  и  ставленному  производству,  а  скор'Ье  ихъ 
неспособность  д-Ьйстпопать  въ  качеств'Ь  П}  о)авцо<^й  и  эксиор- 
теровъ  производимыхъ  ими  товаровъ.  Теперешн1е  же  ихъ 

усп'Ьхи  вполне  объясняются  сущестБОван10мь  сЬти  распре- 
д'Ьлительныхъ  обществъ,  кото{)Ыми  они  раг  иолагаштъ.  Сбытъ 
былъ  облегченъ,  и  производительная  кооперац1Я  осущест- 

вляется т}темо  иредвиратеяьпой  оухапизтца  рынна, 
Вотъ  т'Ь  выводы,  которые  получаются  при  изучен1и  мелкаго 

производства.  Относительно  же  Герман1н  слЬдуетъ  добавить, 

что  еглЕГ  тамъ  не  будутъ  приняты  так1я  же  м'Ьры  къ  лишен1ю 
крестьянъ  земли,  как1я  принимались  въ  Англ1и,  и  если,  Нс1- 
оборотъ,  либо  число  мелкихъ  собственниковъ  будетъ  увели- 

чиваться, либо  землед'Ьл1е  начнетъ  становиться  обществен- 
нымъ,  то  люди,  обрабатывающ1е  землю,  несомн'Ьнно  станутъ 
заниматься  кустарнымь  производствомъ,  на  ряду  съ  земле- 
Д'Ьлхемъ,  какъ  во  Франщи.  Каждый  шагъ,  клонящ1йся  къ 
пробужден1ю  умственной  жизни  въ  деревня.хъ,  или  къ  укр'Ь- 
плен1ю  правь  крестьянъ  и  всего  народа  вообще  на  землю, 

будетъ  несомн-Ьнно  способствовать  развит1ю  кустарной  про- 
мышленности въ  деревняхъ. 

Что  лее  до  результатов!)  посл15днихъ  трехъ  вышеупомя- 
нутыхъ  переписей  германской  промышленности,  то  читатель 
найдетъ  ихъ  въ  Приложенхи  XXVI. 

Кустарное  производство  въ  разныхъ  странахъ. 

Если  бы  мы  взяли  на  себя  задачу  изсл'Ьдовать  кустарные 
промыслы  всЬхъ  странъ,  то  Швейцар1я  представила  бы  для 
этого  самое  обширдое  иоле.  Въ  ней  проявляется  та  же 
жизнеспособность  кустарнаго  производства,  и  я  могъ  бы  ука- 

зать, что  было  сдФ.лано  различными  кантонами  для  поддержки 
кустарныхъ  промысловь  въ  трехъ  различныхъ  направлен1яхъ: 
1)  развит1е  кооперац1и,  2)  расширен1е  техничесгаго  образо- 
ван1я  въ  школахъ  и  введен1е  въ  различныхъ  частяхъ  страны 
новыхъ  отраслей  полу-художевтвеннаго  производства  и  3)  рас- 
иред-Ьленхе  по  домамъ  силы  отъ  водопадовъ  при  посредствЬ 
электрическихъ  и  гидравлическихъ  двигате.тей. 

^По  этому  сопросу  можно  было  бы  написать  ц-Ьлую  книгу, 
которая   имъла  бы   большой   интересъ  и  несомн4шную   ц1>и- 
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ноете  для  Росс1И,  особзпно  въ  томъз  что  касается  оживтетпя 

ц'Ьлаго  ряда  мелкпхъ  производств  ь  помощью  снаб.кегйя  ихъ 
деьчевой  двигательной  силой.  Такая  книга  указала  бьТ  также, 
чего  достигли  въ  1Лзеиц1р1я  въ  смысле  о5ъеди11ен1я  земле 
дЬл1я  съ  пром:,1шлонностыо.  «Фабрика  С4'еди  полэП|>,  какъ  я 
выра  кался  въ  первомь  издатпи  этой  книги,  д^Ьйствительно 
распростран'ыась  съ  тЬхъ  поръ  въ  Швейц.яр1и,  гд{-.  она  по- 
ражяетъ  да;к9  случай иаго  путешественника  '^). 

Бельпя  представлЛля  бы  не  лельшхи  пнтерэсъ.  [Соиси!  >, 
Бельпя  —  страна  централизованной  промышленности,  и  при 
этомъ  страна  съ  высокнмъ  уровнемъ  производительной  силы 
рабочаго,  такъ  какъ  тамъ  средняя  годовая  произзодительность 
каладаго  отд']&льнаго  промышленнаго  рабочаго — лужчииы,  жен- 

щины и  ребенка — дозти;'аетъ  въ  настоящее  время  2500  руб. 
на  челов-Ька.  ЗатЬмь,  въ  Бельпи  нмЬется  ми>го  ка?1ен,ю- 
угольныхъ  копей,  въ  кэторыхъ  работает ;>  по  тысяче  чело- 
в'Ькъ  и  бол'Ье,  а  такке  нелпло  тзкстильныхъ  фабрикъ,  ня 
которыхъ  работаетъ  по  300,  40Э  и  по  700  рабочихъ.  Ызсмотри 
на  это,  если  изъ  числа  промышленных  ь  рабочихъ  всей  Бэльг1и, 
которое  въ  1896  гсху  достигало  въ  общей  сложности  323,920 

челов-Ькъ  (1.102.240  человЬкъ  вмЬсгЬ  со  служащими,  комми- 
воя/керами,  надзирателями  и  т.  п.),  мы  ис1СЛ1очпмъ  116.300  ра- 

бочихъ, занятыхъ  въ  каменио-угольныхь  коилхъ  и  почт!1 
165.000  ремесленниаовъ,  работающих ь  въ  одиночку,  или  сь 
помощью  своихъ  семействь, — то  мы  увидимъ,  что  почти  поло- 
ви'1а  вс1]хъ  остальныхъ  525.200  фабрлчныхь  рябочихъ,  т. -е. 
270.200,  работаютъ  въ  пред[тр1ят1яхь,  гдЬ  служатъ  не  бол11е 
50  человЬкь;  при  чемъ  95.000  изъ  числа  этихъ  послЬднихъ 
работаютъ. въ  54,500  мастерсаихь,  которыя  въ  срзднемъ  со- 
держатъ  л^ен^^е  трехь  рабочихъ  на  мастерскую  2). 

Такимъ  образом ь,  мы  мо:ке;лъ  сказать,  —  нз  прппимгя 
въ  расчетъ  угольныя  копл, — что  болЬз  одной  шзстол  псЬхь 

бзл[>г1"юкихь  промышлз лныхь  рябочихъ  слулслтъ  вь  малень- 
кихъ  мастерскихъ,  имЬющнхъ  въ  сретнемъ  менЬз  трзхъ  ра- 

бочихъ на  каждую  мастерскую,  нз  считая  самого  хозяин  я,  и 

1)  См.  Приложенхе  ХХУ'И. 
2)  Вотъ  распредЬлеп1о  рабочахъ  по  всТ^мъ  отрасллмъ  промышлспн  )стг1 

согласио  „Аппиа1ге  ЗигЦзИдио"  за  1909  годъ:  рем.^сюиитси,  работающая 
ПООДИНОЧКЕ  или  вмЬстЬ  со  св)п\111  СОФЬЯМИ — 1'>5.00')  человЬ'л>; очень  мел'ая 
г!аве:1сн!я  съ  однгшь  до  четыоехъ  р  ;бочнхъ— 51.0Э0  11рз.шр1ят1  г,  95.0)0  ра- 

бочихъ; мёл[С1ч  ппонышлештозть,  отъ  5  до  49  чзловЬкь  на 'фабрику— 14.^^00 предпр1ят1а,  17 /.000  рабочпхъ;-  средняя  и  крупная  прэмг.гп1ЛИ1ность,  отъ 
50  до  4;)9  чслов'Ькъ  на  каждую  фаб .лигу— 1500  преднр1Ят1Г1,  250.00Э  раю- 
чнхъ;  и,  паконсцъ,  самая  крупная  'лромышлснностг.,  свьгпе  500  человЬкъ 
на  фабрику— 200  прсщр1ят1|1,  160.000  рабочпхъ.  Итого,  236.000  крупны  \-1. 
II  молиихъ  предпринимателей  и  одпнокпхъ  р  «меслснниковъ,  или  71.00) 
предпрпним-зтслей  на  7.000.000  населения,  если  откинуть  одан  'кихь  рсмо- сленппкои;.. 
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что  «Четыре  досятыхъ  общаго  числа  рабочих!^  заняты  па  фа- 
б1)И1сахъ  II  иъ  мастерских-!.,  пм'1ио1Ц11хъ  вь  среднемъ  мстье  13 
рабочюхо  на.  каждую  фаОраку  го  мастерскую  ^). 

Всего  задгЬчательн'Ье  то,  что  число  пебольшихъ  мастер- 
скихъ,  въ  которыхъ  хозиппъ  держитъ  только  отъ  одного  до 
чотырехъ  помощниковъ,  достпгаетъ  въ  прядильно  -  ткацкой 
промышленности  такой  вь;сокой  цьтсЬ.ры,  какъ  1.867  (2.293 
въ  1880  г.),  несмотря  на  то,  что  это  производство  дошло  до 
высокоп  иентрал1;зац1п  въ  п'Ькоторыхь  отрасляхъ  2).  Что  же 
о  небольп!1.!Хъ  машинныхъ  и  скоСяныхъ  фабрикъ,  гд-Ь  хозяинъ 
работаетъ  съ  2—4  помощниками,  или  поденщиками,  то  он'Ь 
очень  многочис  е[1ны  (бол1)е  13.о00),  не  говоря  уже  о  рулгеп- 
иомь  проиаводств1',,  которое  всц'кто  носптъ  характеръ  ку- 
старнаго,  и  кслкомъ  мебельномъ  производств'Ь,  которое  сильно 
развилось  за  посл'Ьднее  время.  Сл15довательно,  централизац1я 
н'Ькото}  ыхъ  отраслей  1:ромышленности,  высокая  производи- 

тельность и  громадный  вывозъ,  свид^Ьтельстзующхй  о  высо- 
комъ  нромышленномъ  развитхп  Бельг1и,  идутъ  рука  объ  руку 
съ  широкпмъ  развнт]емь  рсмееленпаго  и  кустарнаго  про- 
изводства. 

Едва  ли  нужно  напоминать,  что  въ  Лвстр1И,  Вепгр1и,  Итал1и 
и  даже  Соедипенпыхъ  Штатахъ  кустарное  производство  за- 
нимаетъ  выдающееся  положен1е,  и  въ  общей  сумм'^^  иромыш- 
ленной  д'Ьятельности  на  его  долю  приходится  гораздо  боль- 

шая доля,  ч15мъ  во  Франщи,  Бельгхи  и  Герман1и.  Но  особенно 
въ  Росс1и  можно  оц'Ьнить  все  значен1е  кустарной  промышлен- 

ности и  ыолию  понять,  сколько  бесполезныхъ  страдан1й  пред- 
стоитъ  населен1ю,  если  государство  приметъ  политику,  на 
которую  его  толкаютъ  гемлевлад-Ьльцы  и  влад'Ьльцы  фабрикъ, 
и  прилоя\итъ  свои,  конечно  громадныя  силы,  къ  тому,  чтобы 
обращать  крестьянъ  въ  батраковъ,  уничтожать  мелк1е  про- 

мыслы и  искусственно  создавать  крупную  промышленность  З). 
Въ  Росс1и  были  произведены  Бсесторонн1я  изсл-Ьдованхя 

о  настоящемъ  положен1и,  рост-Ь,  техническомъ  развит1и  и  за- 
труднен1:1хъ  кустарнаго  прои;)Водства.  Въ  различныхъ  губер- 
н1яхъ  была  произведена  поголовная  перепись  около  милл1она 
крестьянскнхъ  избъ,  и  эта  перепись  занимаетъ  собою  450  то- 

*)  Ког.1а  же  будсмъ  мы  пмЬть  д.11я  Анг.11П  так1я  переписи,  как1я 
имеются  Ео  Франц11г.  Гсрыан1и  и  Бельпп,— т.-е.  переписи,  гд-Ь  хозяева, 
рабоч1е  п  служащ1е  будутъ  показаны  порознь, — и  бу,:,етъ  дано  распред-Ь- 
.хсшэ  рябочпхъ  и  служащихъ,  по  фабрикамъ  различнмхъ  г^зм-ЬроБЪ? 

2'.  Ткацко-прядтьная  про  иадшлг'миоешбгыастеровъ,  работающпхъ  въ  оди- 
ночку, или' со  свопмп  семьями'— 1.437;  отъ  одного  до  четырехъ  чел^в-Ькъ  — 

4У0  предпрш11Г',  94^  рабочпхъ;  огь  5  до  49  челсв'Ькъ — 774  предпр1ят1я, 
Ы.0'^1  рабоч1Г!;  50  челов'Ькъ  гг  свыше— ^379  предпр1ят1а,  бС.ЮЗ  рабочпхъ. 

3)  Этой  политики  русское  правительство  нача;о  держаться  съ  1907  г., 
когда  оно  стало  насильно  уничтожать  сельскую  общину  въ  инторесахъ 
земдевдад'Ьльцевъ  и  покровительствуемой  промышленности. 
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мовъ,  опубликованныхъ  различными  земствами.  Помимо  того, 
въ  пятнадцати  томахъ,  изданныхъ  Комиссьею  о  Кустарной 

промышленности,  и  въ  еще  большемъ  количеств-^"  томовъ, изданныхъ  Московскимъ  Статистическимъ  Комитетомъ  и 
Губернскими  Соб])ап1ями,  мы  кожемъ  найти  подробные 
С1И1СКИ  кустарей,  съ  обозначен1емъ  количества  принадле- 

жащей кая{дому  земли,  его  живомъ  инвентарь,  его  годовомъ 
бюджегЬ,  и  съ  оц-Ьнкой  продуктовъ  его  земледЬльческаго 
или  промышленнаго  труда;  въ  отдф.льныхъ  же  монограф1яхъ 
описаны  разнородны}!  производства  (л>  технической,  экономи- 

ческой и  санитарной  точекъ  зр^Ьп1я. 
ВсЬми  этими  изслЬдовагпями  обнарул{еио  было,  что  изъ 

восьмидесяти  или  девяноста  милл1оновъ  населен1я  Европей- 
ской Росс1и  пе  мен'Ье  7.500.000  чел.  занимались  кустарными 

промыслами,  и  что  ихъ  ел^егодное  производство  достигло  по 
низшей  оц'Ьнк^Ь  суммы  въ  1.500  милл.  руб.,  превышая  такимъ 
образомъ  сумму  всего  производства  крупной  промышленности  ■>). 

Чтобы  опред1>лить  значен1е  крупнаго  и  мелкаго  производ- 
ства для  рабочихъ  классовъ,  достаточно  будеть  указать  на  то, 

что  даже  въ  Московской  губерн1и,  главномъ  центр-Ь  русской 
промышленности  (производство  ея  фабрикъ  занимаетъ  болЬе 

ч^Ьмъ  пятую  часть  всего  промышленнаго  производства  Евро- 
пе11с  .ой  Росс1и),  общая  сумма  заработка  населен1я  въ  кустар- 
помъ  производств-^  втрое  больше  всего  заработка  на  фабрикахъ. 

Отличительной  чертой  русскаго  кустарнаго  производства 
является  то,  что  ему  нисколько  не  вредитъ  быстрое  размно- 
л{ён1е  фабрикъ  за  посл1]днее  время;  фабрики,  наоборотъ,  даютъ 
ему  новые  тзлчки  тамь,  гд-Ь  он-Ь  быстр-Ье  вырастаютъ. 
Другая  же  отличительная  черта  состоитъ  въ  томъ,  что,  хотя 
неплодородныя  губерн1и  Средней  Росс1и  служили  съ  незапа- 
мятныхъ  временъ  разсадЕпп^^омъ  кустарнаго  производства, 
тЬмъ  не  менЬе  н-^Ькоторыя  его  отрасли,  современнаго  про- 
исхожден1я,  развивается  именно  въ  т-Ьхъ  губерн1яхъ,  гд-Ь 
почва  и  клнмать  лучше.  Такъ,  нпприм'Ьръ,  Ставропольская 
губерн1я  С-Ьверпаго  [{авказа,  гд'Ь  крестьяне  пользуются  боль- 
шпмъ  количествомъ  плодородной  земли,  быстро  сделалась 
цемтромъ  развит1я  шелковаго  кустарнаго  производства  и 
снаблсаетъ  Росс1ю  дешевыми  шелковыми  тканями,  который 
совершенно  вы1'Ьснили  французсюй  товаръ;  другимъ  при- 
м'Ьромь  слу;кнтъ  кустарное  производство  землед'Ьльческихъ 
ма1ь'инъ,  возникшее  въ  Оренбургской  губерн1"и  и  па  Серегахъ Азовскаго  моря. 

*)  Изъ  поюловиол  переписи  855.ОО0  рабочихъ  видно,  что  го;.овое  про- 
гзподсгво  их  г.  равнялось  210.870.000  руб.  и  что,  слЬдовательпо,  па  каждаго 
рабочаго  приходилось  по  250  руб.  СреднШ  заработокъ  въ  200  руб.  на  каждаго 
1забочаго  г.зъ  7.500.000  че.1.,  запятыхъ  кустарнымъ  производовомъ,  рав- 

нл.юя  с'ы  1.500  ЗШ.1Л.  руб.;  по  и  эта  цифра  считалась  ниже  пасгоя1цсй. 
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Еще  одно  зам'Ьча1пе.  Поразительная  дешевизна  производ- 
ства въ  доревпяхъ  не  мо^кетъ  быть  ис[гЛюч;;тельио  объяснена 

нродолжнтельнымъ  рабочимъ  днемъ  ы  низкимъ  заработкомъ, 
такъ  какъ  дродолжптельпость  работы  и  П!1зк1н  заработокъ 
сост'вляютъ  отличительную  черту  также  и  фабричной  про- 

мышленности въ  Росс1и.  Дешевизна  производства  у  кустаре/'! зависптъ,  ые}кду  прэчпмъ,  и  отъ  того,  что  крестьяне,  питаясь 
выращеннымъ  ими  самими  хлЬбо.мъ,  но  постоянно  нуждаясь 
въ  деньгахъ,  вынуждены  сбывать  своп  произведсн1Я  г^а  самую 
ничтон{ную  плату.  Поэтому  вся  одежда  русскихъ  крестьяпъ, 
за  исклю'1ен1емъ  ситца— кустарнаго  производства.  Надо  впро- 
чемъ  прибавить,  что  также  и  мног1е  предметы  роскоши  вы- 
д-Ьлываются  (въ  особенное ги  въ  окрестностяхъ  Москвы)  кре- 

стьянами, которые  продолжаютъ  обрабатывать  свою  землю. 
Шелковыя  шляпы,  продающ1я('я  въ  лучшихъ  московскпхъ  ма- 
газинахъ  и  помЬчеиныя  штемпелями  «Хонуеаии'З  Рап81оппо8>, 
д'Ьлаются  крестьянами  Московской  губерн1и,  точно  таиъ  лее 
какъ  и  в-Ьискхе  стулья  изъ  лучшихъ  «в-Ьнскихъ»  магазпновь. 
Вообще  приходится  удивляться  не  искусству  крестьяпъ  (земле- 
д'Ьл1е  никогда  не-м'Ьшаетъ  искусству),  по  быстрот15,  съ  какой 
распространилась  въ  Росс1и  выдЬлка  тонкихъ  сортовь  товара 
въ  деревняхъ,  гд-Ь  пре;кде  выд-Ьлывалп  только  самые  грубые 
сорта  ̂ ). 

.Можно  было  бы  думать,  что  кустарное  производство  вре- 
дитъ  землед-Ьлхю;  но  данныя,  собранныя  русскими  статисти- 

ками, доказываютъ,  что  оно,  какъ  во  Франц1и,  служитъ 

средствомъ  для  его  улучшения, — т'Ьмъ  бол'Ье,  что  русскимъ 
крестьянамъ  въ  протолжен1е  н-Ьсколькихъ  м-Ьсяцевъ  въ  году 
не  приходится  работать  въ  пол^Ь.  Конечно,  въ  н15которыхь 
губерн1яхъ  землед'Ьлхе  вполн-Ь  замЬнено  кустарными  промыс- 

лами; но  произошло  это  всл1^дств1е  общаго  об-ЬднФлпя  кре- 
стьяпъ, обусловленнаго  чрезвычайно  малыми  над'Ьлами,  без- 

плодностью  почвы,  недастаткомъ  лугов ь  и  высокими  выкуп- ными плате -ка?!  и. 

Тамъ  же,  гд-Ь  надЬлы  больше  и  подати  меньше,  кустари 
продолжаютъ  заниматься  землед'Ьл1емъ:  земля  обрабатывается 
тщательн'Ье,  и  скота  держатъ  больше,  и  вообще  услов1Я  лшзпн 
лучше  въ  Тьхъ  ыЬстностяхъ,  гд'Ь  землед1>л1е  соедштпется  съ 
кустарпымъ  пропзводстЕомь.  Иногда  крестьяне  съ  маленькимъ 
над']Ьл  мъ  даже  арендують  землю  на  заработанный  промыслами 
деньги.  Вообще,  благосостоян1е  выше  тамъ,  гд'Ь  промыселъ 
соединенъ  съ  землед1',л1емъ,  и  нагляднымъ  тому  прим-Ьромь 
могутъ  служить  села  Ворсма  и  Павлове.  Въ  обоихъ  крестьяне 

занимаются  пожовымъ  промысломъ,  но  одно  изъ  нихъ — чисто 

О  Мнопя  русская  кустарный  произведен1я  находятъ  себ-Ь  за  постЬдпее время  хорош1й  сбытъ  ьъ  А  игл!  п. 
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промышленное,  тогда  какъ  вь  другомъ  крестьяпо  предо лжадотъ 
возд'Ьлывать  зеы:!10,  и  0П11- богаче  свопхъ  сос1;деп. 

11Ф.тъ  сомп'Бгпя,  что  тспе}>ь,  съ  распростр1нс-и!емъ  амери- 
капскихъ  тракторовъ  для  Еспахивагия  полеп  (они  же  могутъ 
слул.ить  двигателыюй  силой  для  молотилокь  и,  ЗгЛйою,  для 

помола)  начнетъ  соз,'4аваться  обищтюе  хозяйство,  т. -е.  обра- 
Готка  и  удобрсн1е  нул^иыхъ  участксвъ  земли  всею  общиною 
сообща,  —  что,  конечно,  не  подгЬшаетъ  личной  и  семеПиой 
сбработк^Ь  огорода  (толсе  при  сод'Мств1и  трактора)  и  сада. 

Вообще  можно  было  бы  еще  ыпо^'се  сказать  о  кустарномъ 
лропзводств'Ь  въ  Росс1и,  но  сказаннаго  ул^е  вполнЬ  доста- 
1  очно  для  того,  чтобы  получить  общее  понятие  сбь  его  зпачегнп, 
жизнеспособности  и  способности  къ  усовершепствовап1ямъ. 

Закяючек1е. 

Факты,  ириЕедеиные  мноео,  даютъ  улсе  понятие  о  том1.> 
что  челов'Ькъ  могъ  бы  выиграть  отъ  соединен1я  землед1'.л1я 
съ  промышленностью,  если  бы  промышленность  проникла 

въ  деревни  не  въ  вид'Ь  современной  кг^питалпстической 
фабрики,  а  въ  вид'Ь  кооперативно  органпзованнаго  производ-  "ч 
ства,  нользующагося  машинами  и  техническг.мъ  знашемъ. 

Д-Ьиствительно,  отличительной  чертой  кустармаго  производ- 
ства является  то,  что  мы  находимъ  относительное  благг- 

'СОстоян1е  только  тамъ,  гд1;  это  производство  соед1И1ено  съ 
землед1]л1ем'1.:  гд'Ь  кустари  нм'Ьютъ  землю  и  обрабатываютъ 
ее.  Наоборотъ,  -въ  т'Ьхъ  м'Ьстностяхъ,  гд'Ь  вызванное  высо- 

кими налогами  пли  кризисами  об'Ьди'Г;н!е  заставило  кустарей 
продать  посл'Ьдн1е  клочки  земли  ростогндикамъ,  нип^ета 
вступаетъ  въ  свои  прав^,  п  отъ  пел  часто  гибнетъ  'и  все производство. 

Ъ  Эти  факты,  на  ряду  съ  р'Ьзгсо  вырал{аюишмся  стрсмлен1смъ 
фабрикъ  выселяться,  нзъ  го}  одовъ  въ  деревни  и  съ  двилсе- 
н1емъ  въ  пользу  «городовъ-садовъ», — весьма  знаменательны. 
Конечно,  ошибочно  было  бы  думать,  что  промышленность 

долн(на  вернзться  къ  первобытной  ручной  работ'Ь  для  того, 
чтобы  соединиться  съ  земледФ>.']1емъ.  Повск  ду,  гдЬ  машина 
облегчаетъ  челоБ'1>ческ1й  трудь,  он'а  л^елательна  и  необходима; 
и  н-Ьтъ  почти  ни  одной  отрасли  промышленности,  къ  которой 
нельзя  было  бы  съ  выгодой  ьрим^шить  машину,  по  крайней 

ы'Ьр'Ь,  въ  н1шоторыхъ  стад1яхъ  производства.  При  паотоящемъ 
хаотическомъ  состоян1и  промышленпссти  гвозди  и  дешевые 

перочинные  ножи  д-Ьлаются  руками,  а  простыл  ткани  выра- 
батываются на  ручныхъ  станкахъ;  но  такая  аномалия  не  про- 

держится. Машина  зам'Ьнйтъ  ручную  работу  для  прспзводства 
незат'Ьйливыхъ  вещей,  а  ручная  работа  несомггЬнно  будетъ 
прим15Ш|Ться,  какъ  къ  худол^ественной  ок*ончательноп  отд1злк1:. 
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1..Х!.  1.......  .1,  кои^-|ЫЯ  теперь   всоц1^ло  дЬлаготъ  ыа  фабрикЬ, 
такъ  и  къ  нов'Ьйшимъ  производствамъ. 

Но  является,  однако,  вопросъ:  поче;;\  бумажная  прялса, 
сукно  и  шелкъ,  которые  теперь  обрабатываются  ^зуками  въ 
деровппхт.,-  не  могутъ  обрабатываться  тамъ  же  машинами, 
од!10В};еме1то  съ  обработкой  поле11?  Поч ому  разнообразный 
кустарный-  производства  не  могутъ  быть  совм1>щены  съ  ра- 

ботой па  земледт.льчгскнхъ  машинахъ,  какъ  совм-Ьищется  те- 
П'фъ  вязпньэ  и  многое  другое?  Пътъ  шшакой  причины  для 
того,  чтобы  маленьк1е  двигатели  не  нашли  себ'Ь  широкаго 
!Iри^г^>нен^я  въ  зей1лед'Ьл1и;  и  нфтъ  никакой  причины,  чтобы 
леревпя  не  имЬла  своей  небольшой  фабрики  тамъ,  гд'Ь  нулша 

фабрика, — какъ' это  уже  д'Ьлаотся  во  ыногихъ  французскнхъ 
1,еревняхъ.  Скажу  больше.  Н'Ьтъ  также  никакой  причины, 
почему  (|}абр1]ки  со  своими  машинами  н  двигспельиой  силой 
не  принадлежали  бы  об1дин15,  какъ  это  бываетъ  въ  области 
'фанпуэской  Юры,  гд1^  центральная  двигательная  сила,  со- 
.Ошаюшая  двин{еп1е  маленьки^ъ  фабрикамъ  и  мастерскиыъ, 

ирин  1длежнтъ  всей  де|^е:1Н'Ь. 
Но  подлежпть  ни  мал-Ьйшему  сомн'Ьн1ю,  что  фабрика 

^ъ  настояш;(зе  время  составляетъ  проклят1е  деревни,  такь 
акъ  благодаря  ей  ;;  Ьти  переутомляются,  а  мужчины  виадаютъ 
;ъ  нищету,  и  совершенно  естественно,  что  рабочхе  противо- 
кЬйствують  ей  в'зЬми  силами  тамъ,  гд-Ь  имъ  удалось  сохра- 

нить свои  прежп1и  организащи  (какъ,  напр.,  въ  ШеффильдЬ 
ллп  въ  Солинген-Ь),  пли  гдЬ  о;;и  не  были  доведены  до  нищеты 
(наприм'Ьръ,  во  французской  Юр'Ь).  Но  при  бол  ке  рац10наль- 
ной  общинной  организац1И  фабрп!{а  не  встр^Ьтила  бы  по- 
добныхъ  йрепятств1й;  она  была  бы  благословен1емъ  для  де- 

ревни, и  есть  уже  факты,  доказывающ1е,  что  движенхе  въ 
этомъ  направлен1и  пдеть  въ  н1^которыхъ  деревенскихъ  сбши- 
нахъ. 

Нравствепныя  и  матерхальныя  выгоды,  которыя  произоП- 
лутъ  для  челов'Ька,  если  онъ  совмЬститъ  землед15льческую 
работу  съ  ремесломъ,  не  поддежатъ  ни  малЬншему  сомнФ,н1ю. 
Но  препятствтемъ  къ  этому  являвтся, — говсрятъ  ттамъ, — цептра- 
лизащя  современной  промышленности.  Въ  промышленности, 

такъ  ж;е  какъ  и  въ  политик'^Ь,  централнзац1я  им-Ьетъ  столько 
поклонниковъ!  Но  ни  въ  топ,  ни  въ  другой  области  этотъ 

идеалъ  не  выдерл-сив-ютъ  критики.  Д'Ьйствительно,  если  мы 
разсмотримъ  современную  промышленность,  то  увидимъ,  что 
въ  н1^которыхъ  отрасляхь  организованная  совместная  работа 
ста  или  даже  тысячи  людей  совершенно  необходима,  какъ, 
наприм^ъ,  въ  чугуннолитейной  или  горной  промышленности. 
Ясно  такнсе,  что  нельзя  строить  океанск1е  пароходы  въ 
деревн'Ь.  Но  весьма  мног1я  больш1я  фабрики  являются  только 
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совокупностью  самыхъ  разнородных'^  производствъ  подъ  ОД- 
нимъ  управле1пе]\1ъ;  друг:я  лее,  кагсь,  ианрнмЬръ,  паши  гро- 

мадная прядильпыя  и  ткащля  заведеп1Я,  представляютъ  изъ 

СбОя  тол'ько  собрание  подъ  одною  крышею  мпогнхъ,  совершенно одина1совыхъ  машннъ. 
Такъ  какъ  теперешн1я  4'абр111:и — частныя  п}^едпр1ят1Я,  то 

влад'Ьльцамъ  выгодно  соединять  всЬ  отрасли  даннатю  произ- 
водства кодъ  своимъ  управлешемъ,  ибо  такг^  они  получаютъ 

выгоды  отъ  вс'Ьхь  стад1н  переработки  сырого  матер1'лла;  а 
когда  на  фабрик'}^  одного  предпринимателя,  пли  одного  това- 

рищества, имеется  много  тысячъ  ткацкихъ  станковъ,  или 
сотни  тысячъ  веретень,  то  предприниматель  пли  товарищество 
имЬетъ  возможность  ставить  свои  услов1я  рынку.  Но  С7> 
технической  точки  зр'Ьн1я  выгоды  такого  сов:.гЬщен1я  часто 
весьмя  сомнительны.  Далге  такой  централизованной  нромыш- 
ленности,  какъ  хлопчато  -  бумажная,  нисколько  не  вредить 
распред'Ьлен1е  одного  сорта  товара,  въ  различныхъ  ступеняхъ 
его  производства,  между  н1;сколькими  фабриками,  прим-Ьры 
чему  мы  вндимъ  вь  Манчэстер'Ь  и  въ  сосЬднпхъ  съ  нимъ  го- 
родахъ.  Въ  часовомъ  же  д-^^л-Ь  и  другихъ  мелкихъ  ироиззод- 
стгахъ,  даже  гораздо  большее  пэдразд'Ьлетйе  производства 
между  мастерскими  и  фабриками  не  встрЬчаетъ  никакой 
по^х-Ьхи. 

Намъ  часто  говорятъ  также;  что  каждая  лошадиная  сила, 
развиваемая  паровой  маитиой,  стоить  во  столько-то  разъ 
дешевле,  если  она  доставляется  большою  машчшою,  а  пе 
маленькою;  и  что  фунтъ  бумажной  прялги  обходится  дешевле, 

если  фабрика  удваиваетъ  число  веретент^.  Однако,  по  мн'Ьн1ю 
такого  авторитета  ииженернаго  дЬла,  какъ  проф.  Энвииъ 
(\7.  1111\\']11),  гидравлическое  и,  въ  особенности,  электрическое 
распред1шен1е  силы  сь  центральной  стапцн!  вполп'Ь  устра- 
н;!етъ  первуЕо  часть  возражен1я  ̂ ).  Что  же  касается  второй 
его  части,  то  вычислен1я  иодобнаго  рода  примЬнимы  только 
К!  производству  полуобработанныхъ  продуктовъ  для  даль- 

нейшей ихь  обработки.  Безчисленные  лее  сорта  товаровъ, 
цЬнность  которыхъ  зависитъ  преимущественно  отъ  искусства 

*)  Изъ  со|'с;вег.паго  опыта  могу  прибавить,  что  та1;ово  мц'1лие  и  нЬ- 
когорыхъ  манч^сгерсинхъ  фабртсатонъ.  —  ..Я  много  сбер'^гаю.—говорплъ 
ми'Ь  один7>  изъ  самыхъ  ув 'жаемыхъ  фабрикантоиъ  въ  ЛЬнчестсрЬ, — ка 
томъ,что  пользуюсь,  какъ  дпнгателемъ,  Г'лек|рическо10  си  :ою,  достав тясмою 
городскимъ  управлен1емъ.  В^псрвыхъ,  я  плачу  зх  нее  по  числу  рабогни- 
ковъ,  работающихъ  у  меня  въ  данное  время:  т.-е.  иногда  двЬсти  челов1;къ, 
а  л15Т0М'ь  нпогда  только  пятьдесятъ.  оагЬлъ,  я  не  им'Ью  надобности  д'Ьлать 
зарап'Ьэ  затрату,  что5ы  закуп1ть  уголь  для  паровой  силы  на  весь  годъ;  и 
я  сберегаю  м'Ьсто,  кото;оэ  заним  ли  бы  уголь  и  паровая  м 'Шина;  ну,  и  по- 

мЬщ'.'и'ю  н  1дъ  паровой  "маитноГг  не  страдаеть  отъ  жары.  Это-  -мелочь,  но 
при  страшно  высокой  арендной  плагЬ  за  мЬсто  въ  МанчсСтер'Ь,  и  опа 
им'Ьегъ  свою  ц-Ьпу".' 
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обработки,  выгодн'Ье  производятся  на  маленьких ь  фабрикахъ, 
занимающихъ  всего  н'Ьскол1.1ю  сотъ  или  даже  н-Ьсколько  де- сят;:овъ  рабсчихъ.  Вотъ  почему  такъ  охотно  упомплаеман 
<концентращ>1>  пронз;  одства  очень  часто — не  что  иное,  какъ 
объедннен1е  нФ.сколг.кихь  капита.шстовь,  чтобы  влаопт.ьрын- 
комъ,  а  вовсе  не  для  того,  чтобы  удешевг1ть  стоимость  гехни- 
ческаго  производства. 

Даже  при  настоящэмъ  положеп1и  д'!Ьлъ  громадный  фабрики 
неудобны  тЬмъ,  что  не  могутт^  быстро  перед-Ьлывать  ма'яипы, 

чтобы  удовлетворять  м^Ьняющимся  требо:!ан1ямъ  пот|)еби  гелей' Какъ  много  произошло  вь  Анг.лп  извЬстныхъ  банкротствъ 
бо  1Ы1Л1хъ  предпр1ят1й  именно  в -л'Ьдствхе  этой  П1.ичины!  Иовыя 
же  отрасли  промышленности,  о  которыхъ  я  говорилъ  вь  на- 

чале предыдуш,ей  главы,  всегда  развиваются  сначала  вь  не- 
большом ь  ра.зм1',р'Ь;  и  оп"^  могутъ  одинаково  процв'Ьтать,  какъ 

въ  маленькихъ,  такъ  и  въ  больших ь  городахъ,  если  бгдутъ 
распрост])  .ноны  учрежде;пя,  способствующ1я  ра;звит1ю  \удо- 
жественнаго  вкуса  п  изобр-Ьтательности.  Прим'Ьромъ  тому 
служить  ВЫС0К1Й  прогрессъ,  достигнутый  за  иосл-Ьдисе  гремя 
ВТ.  ироизводств-Ь  игрушекъ,  математическихъ  и  оити'гескихъ 
инструментов ь,  мебели,  мелкихъ  предметовъ  роскоши,  посуды 
и  т.  п.  Иъ  Западной  Европ-Ь  искусство  и  наука  не  сосгавл.потъ 
бол'Ье  мополол1ибэльшихъ  городовь;  лальн1Ьйш1й  же  прогр.^ссъ 
будетъ   состоять  въ  нхъ  повсем'Ьстномъ  распростраиен1и 

Географическое  распред15лен1е  разлнчныхъ  производствъ 

зъ  большинств-Ь  случаевъ  несомн-^Ьнно  завнситъ  отъ  с}?.м>1 
природныхъ  услов1й  страны:  есть  м-Ьста  бол-Ье  благоир1Н1нь!я 
для  одпихъ,  ч-Ьмъ  для  другпхъ  производствъ.  Берега  КляСгды 
и  Тайны,  на  которыхъ  стоять  Гласго  и  Ныокастль,  конечно, 
наибол^Ье  приспособлены  дла  верфей;  а  верфи,  въ  свон>  «)че- 
редь,  вызываютъ  къ  жизни  въ  окрестностяхъ  разныя  масгер- 
СК1Я  и  фабрики.  Для  разлнчныхъ  производствъ  всегда  булетъ 
выгодно  располагаться  согласно  естественным  ь  условйзгъ 
разлнчныхъ  частей  страны;  по  мы  доляшы  признать,  что  въ 
настоящее  время  они  вовсе  пе  расиредпиены  согласно  этпмъ 
услов1ямь.  [Тсторическ1я  причины,  вь  особенности  религ1озмыя 
войны  и  нац10нальпое  соперничество,  вл1яли  въ  сильной 

м'Ьр-Ь  на  ихъ  развипе  и  согфеменнсе  расп!;ед'Ьлен1е;  а  ( вге 
бол'Ье  того  услов1я  продажи  и  ьысоза,  т. -е.  т\\  усло1ця, 
которыя  уже  теряютъ  отчасти  свое  значен1е,  благодаря  по- 

стоянно увеличивающимся  удобствамъ  перевозки  товйрозъ, 
и  которыя  еще  болГ^е  потеряють  значеп1я,  когда  произ во- 

дители будуть  работать  на  себя,  а  не  на  далёкихъ  потре- 
бителей. 

Почему,  въ  самомь  дЬл'Ь,  при  рац10нальноп  организап1и 
общества  Лондон ь  долженъ  оставаться  нентромь  производства 

раремья   и   д'Ьлать   ;юнтпкп   почти   на   всю  Великобритан1ю? 
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Почему  плащ!1  для  англ1нскихъ  дамъ  должны  шиться  въ 
Берлин!;  и  Уайтъ-чапелЬ  (восточной  части  Лондона),  а  не 
въ  ДэвоншеГф'Ь  или  Дарбпшепр-Ь?  Почему  именно  Парил;  ь 
должеиъ  ра}л  пировать  сахаръ  для  всей  Франгци?  Почему 
половина  употребляемой  вь_Соединеипыхъ  Штатахъ  обуви 
должна  дЬлаться  на  1.500  фабрикахъ  Массачусетса?  НЬтъ 

пи  ма.'!Фл"1шихь  причнпъ  для  та1;ихъ  аномал1й  и  имъ  подоб- 
пыхъ.  Промышленность  неизбФ.жно  распространяется  въ  обра- 
:'ованном'ь  «{р-Ь  пзъ  одного  государства  въ  другое,  иза  этимъ 
расиространеп1емъ  неизбежно  посл'Ьдуетъ  ея  расирост}  аиен1е 
но  разныыъ  частямь  территор1и  каждой  На1Д1и. 

Въ  этомъ  процесс1э  географическое  поло^кен'о  каждой 
области  и  характеръ  продуктовь,  получаемыхъ  ею— хл'Ьбъ, 
в  [10,  хлопокъ,  шелкъ,  металлы,  уголь — конечно,  будуть  им'Ьть 
р'Ёшающее  значен1с  въ  опред-Ьлеи^и  характера  промышлен- 

ности, развинаюш.ейся  въ  этой  области.  Но  когда  мы  видим7>, 
что  Швейцар1я  стала  крупнымъ  производителемъ  для  вывоза 
иаровыхъ  машинъ,  локомотнвовъ  и  па[,оходныхъ  машипь, — 
хотя  у  нея  н'Ьтъ  ни  своей  жел'Ь:п10й  руды,  пи  угля,  ни  даже 
морского  погта  для-  ввоза  угля  и  н^слЬза,  а  нм'Ьется  только 
превосходное  тзхйическоеобразован1е,  да  привычка  къ  точной 
ра.огЬ,  создавшаяся  ьъ  часовомь  и  инсгрументал(шомь  кусгар- 
помъ  производств'!};  когда  мы  видимъ,  что  Бельг1я,  несмотря 
на  свое  с'1}Вэрпое  полол{ен1е,  вывозитъ  въ  громадныхъ  коли- 
чзстлахъ  внноградъ,  а  Манчестеръ  обрат[1Лл^  себя,  при  помощи 
капала,  въ  морской  портъ,  —  мы  понимаемъ  тогда,  что  въ 
гоографическомь  распред'Ьлен1И  различныхъ  промышлонностей 
м'Ьстный  нродукгъ  и  выгодное  положен1е  па  .берегу  моря — 
совсе  не  главныя,  р'Ьша10щ1я  причины.  Мы  начипаемъ  пони- 

мать, что,  въ  конц'Ь-копповъ,  факторь  интеллектуальный, 
т.  е,  изобр'Ьтательпость,  способность  пр11Способлеп1я,  поли- 

тическая свобода  и  т.  д. — важн'Ье  всЬхь  остальныхъ. 
Что  для  всякой  промышле1Н10Сти,  какая  бы  она  ни  была, 

выгодно  быть  въ  тЬспомъ  соприкоснопсп1И  со  многими  дру- 
гими отраслями  прэиззодства,  мы  могли  улш  уб'Ьдиться  изъ 

предыдущихъ  страницъ.  Для  рпзвит1я  всякой  промышлен- 
ности необходима  техническая  ср<")а.  По  то  же  самое  слФ.- 

дуетъ  сказать  и  о  зем  !едЬл1и. 

^'  Землед'!;л1е  не  можеть  развиваться  безь  помощи  машины, 
а  нользован1е  землеробовъ  хорошими  машинами  не  молгетъ 
стать  всеобщимъ,  пока  не  создастся  промышленная,  техни- 

ческая среда.  Безъ  мех:и1ическнхъ  мастерскмхъ,  легко  доступ- 
пыхъ  з.}млед'1}льцу,  нельзя  пользоваться  земледельческими 
машиплми.  Сельскаго  кузнеца  тутъ  не  достаточно.  Когда 

молотилку  приходится  остановить  на  нед'Ьлю,  или  двЬ,  едва 
только  сломался  одкнъ  зубепъ  у  зубчатаго  колеса,  и  для  полу- 
чпйя  колеса  надо  посылать  нарочнаго  въ сосЬднюю  гуп'^рн'го,-- 
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Общераспространенное  употребленхе  молотилокъ  невозможно. 

Но  именно  такъ  стояло  д Ьло  въ  моемь  д-Ьтств-Ь  въ  средпей 
Росс1н;  и  совс'Ьмъ  недавно  я  прочелъ  въ  одной  англхйскон 
автоб10граф1и,  что  такъ  стояло  д-Ьло  и  въ  Англ1и  въ  первой 
ноловпнЁ  девятнадцатаго  в15ка.  Прнчемъ  во  всей  северной 

•  половин-Ь  у:>гЬрепнаго  пояса,  люди,  работаюиие  на  землЬ, 
должны  находить  рг1боту  вь  какихъ-пибудь  промыслахъ  въ 
течен1е  зимы,  н  пмекно  эта  необходимость  повела  къ  обра- 
зованхю  и  процв-Ьтан'ю  безчисленныхъ  мелкихъ  нрэмысловь, 
которыхъ  я  привелъ  столько  ноучительныхъ  прим'Ьровъ.  Но 
всего  любопытнее  то,  что  потребность  въ  такихъ  нромыслахь 
чувствуется  и  въ  мягкомъ  климат^Ь  Джерсея  и  Гёр;!зея,  не 
слютря  на  широкое  распространен1е  землед15л1я  подъ  стек- 
лолгь. —  Л1а.\1ь  необходимы  так1е  промыслы:  не  моцгете  ли  вы 
указать  намъ  на  какхе-нибудь  подходя1ще?>  писалъ  мн-Ь 
недавно  одинь  изъ  моихъ  знякомыхъ  на  Гёрнзе'Ь. 

Но  это  еще  не  все.  Зг.'мле1'Ьл1е  настолько  нуждается  въ 
номонш  городскихъ  жителей,  что  каждое  лЬто  тысячи  людей 
уходятъ  изъ  СБОНхъ  трущоб  ь  на  по.чевыя  работы.  Лондонск1е 
о'Ьдняки  толпали  отправляются  въ  Кенть  и  Сэссексь  косить 
луга  и  убирать  хмель.  Въ  одномь  только  КентЬ  во  время 
уборки  хме.тя  требуется  80.000  добавочныхь  мулхскихъ  л 
женскихъ рабочих ь  рукъ.  ВоФранщи  крестьяне вэ  многнхъ  мЬ- 
стахъ  бросаютъ  л  Ьто.мъ  свои  деревни  и  кустарные  промыслы  и 
уходятъ  на  работу  въ  болЬе  плодородный  м'Ьстности;  въ 
Соединенныхъ  Шгатахь  сотни  тысячь  людей  направляются 
л'Ьтомъ  въ  пр8р1и  Манитобы  и  Дакоты.  Изъ  Польщи  каисдое 
л Ьто  тысячи  крестт.янъ,  во  время  уборки  хлЬба,  расходятся 
по  полямъ  Мекленбурга,  Вестфал1и  и  даже  Франц1и.  Въ 

Г'осс1и,  люди  мнлл1онами  тянутся  съ  с'Ьверана^гъ  во  время 
л:атвы;  а  въ  Петербург'Ь  йиог1я  фабрики  сокращаютъ  л'1^томъ 
СБое  производство  вь  виду  того,  что  рабоч1з  уходятъ  обраба- 

тывать свои  земельные  участки.  Везд'Ь  обработка  земли 
нуждается  въ  добавочныхъ  рабочихъ  рукахь,  а  еще  бол'Ье 
нуледается  она  во  временное  поОмоиь  для  //Л'учтен'я  почий  и 
для  уьеличешя  ея  производительности. 

Вскапыван1е  земли  при  носредствЬ  паровыхъ  машинъ, 
дреналсъ  и  удобреи1е  могли  бы  превратить  тяжелую  глину 
на  С'Ьверо-запад'Ь  отъ  Лондона  въ  почву  бол15е  плодородную, 
чЬа1ъ  амернкзнсшя  прер1и.  Эта  глина  требуетъ  только  прп- 
лол{ен1я  совс'1;мь  неискуснаго  труда,  вь  вид-Ь  прокладки 
дреиал^ныхъ  .трубъ,  пульверизащи  фосфоритовъ  и  т.  п.,  и 
въ  свободной  общин'1;  такую  работу  охотно  исполняли  бы 
(|)лбричные  рабочее,  если  бы  она  была  хорошо  организована, 
пользуясь  нулшыми,  въ- сущности  простыми  машинами.  [1очва 
требуетъ  такой  помощи,  и  она  нолучитъ  ее,  хотя  бы  для 
.того  пришлось  даже    закрывать   на   лЬто   мног1я    фабрики 
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Въ  11ас'10;1ш.ее  время  предпр:п.\ч.чатели  сочш  бы  рг13оре1пемъ 
для  себя  закрывать  фабрики  па  лЬтпее  время,  такъ  какъ 
продполагается,  что  капиталь,  вложенный  въ  фабрики,  дол- 
женъ  ка/кдый  день  и  каждый  часъ  давать  барыши;  но  взглядъ 

капиталистоБЪ  на  это  дбло  вполн'Ь  расходится  со  взглядами 
сплоченной  во-едино  общины. 

Что  я^е  до  рабочихъ,  которые  должны  бы  быть  истин- 
1ПЛМИ  хозяевами  фабрикъ  и  здводовъ,  то  большинство  изъ 
нихъ  нав-Ьрно  нашло  бы,  чю  прерв;1ть  па  мФ.сяцъ,  пли  два, 
свою  однообразную  фабричную  работу  было  бы  весьма  по- 

лезно для  здоровья,  и  они  начали  бы  либо  бросать  фабрики 
л-ЬтойПз,  либо  чередоваться  па  работЬ. 

[{акь  скоро  явится  возможность  преобразовать  наши 

соБ^.еменныя  услов1я,  намъ,  несомн'Ьнно,  придется  прежде 
всего  озаботиться  раснространенхеыъ  промышленности  по 

всей  стр  1нЪ,  т. -е.  переместить  большинство  фабрикъ  въ  де- 
ревни и  извлекать  изъ  землед^Ьл1я  всЬ  т^Ь  выгоды,  которыя 

оно  всегда  молсетъ  дать  въ  соединеп1и  съ  прохмышленностью 
(какъ,  напрцм1^ръ,  въ  зппадныхь  американскихь  штатахъ). 

Къ  тому  дъло  п  идотъ,  какъ  I  ы  вид'Ьли  на  предыдущихъ 
страницахъ,  и  этотъ  шагъ  явит^-я  необходимостью  при  произ- 
водствп,  товаровъ  для  самюхъ  г;  оизводителей.  Онъ  необхо- 
димь  всл'Ьдств1е  потребности  :аждаго  здороваго  челов1]ка 

провести  часть  времени  за  ру  Н1ымъ  трудрмъ  на  св-Ьжемь 
воздухФ/,  и  онъ  сделается  еще  болЬе  кеобходимымъ,  когда 

созременныя  сощальныя  движе  пя,  которыя  становятся  неиз- 
бЬлшыми,  расшатаютъ  совремек  1ую  мелгдународную  торговлю, 

ограиичатъ  ее  дЬГствительно  необходимымъ  обм'Ьномъ  п 
заставятъ  каждый  народъ  из-г  юкать  у  себя  дома  средства 
къ  с'уществован1ю.  Челов-Ьчест  о  вообщ*^  и  каждый  изъ  иасъ 
въ  час1Н0сти  выиграютъ  отъ  ■.  акон  перем1^>ны,  и  она  насту- 
пить. 

Но  такая  перем-Ьна  требует  ь  отъ  насъ  и  перем-Ьны  мето- 
довь  современнаго  образован!}'.  Она  требуетъ  такихъ  муж- 
чинь  и  женщинъ,  которые  мо  'Ли  бы  работать  руками  такъ 
же  хорошо,  какъ  и  головой,  и  способны  бы;ш  бы  къ  произво- 

дительному труду  не  въ  одномъ  только  направлен1и.  Я  и 

займусь  теперь  этою  «интегрг  Д1ею  способностей»,  т.-е.  гармо- 
ническимъ,  согласованнымь  развит1емъ  различныхъ  способ- 

ностей челов1^ка  и  «интег^альнымь  образован1емъ>,  т.-е. 
поднымь,  многообразнымъ  образован1емъ. 



11»о 

ГЛАВА  У III. 

У|;||ственный  и  рунной  трудъ. 
Рпзладъ  ме;!;лу  наукой  и  ремесломъ.— Тсхинчоское  образован1е.— Полное 
оора»ова1пе.— Московская  система  въ  Чикаго,  Бостон-Ь  п  Лбсрдин'Ь.— Кон- 

кретное обрагк.сан!©.— Какъ  мы  теряемъ  время.— 1,!аука  л  тех.ника.- -Выгоды, 
г-.,-,.,,,-^     ,..,,....     ,,г,-..,.-г-г,     '^-гдечь    изъ  сос'^"'""^''-  ^-'- -■^•■•■"-':'-г>  х..т-    .    ..•. 

ручнымъ. 

Въ  былыя  времена  лю/^н  науки,  п  особенно  т-Ь  изъ  нихъ, 
-.  >горые  двинули  впередъ  естествозкаше,  не  пренебрегали 
ни  ручнымъ  трудомъ,  нп  ремесломъ".  Галилей  самъ  д-Ьлалъ 
своп  телескопы;  Ныотонъ  ул^  въ  д-Ьтств-Ь  учился  слесарному 
мастерству,  любилъ  мастерить  всяше  остроумные  приборы  и, 
когда  принялся  за  изыскашя  по  оптик!!,  то  самъ  отшлифо- 
вал ъ  стекла  для  своихъ  инструментовъ  и  самъ  сд'Ьлалъ  знаме- 

нитый телескопъ,  который  считался  прекраснымъ  изд'Ьл1емъ 
въ  свое  время.  Лейбницъ  любилъ  изобр-Ьтать  машины:  в'Ьтря- 
ныя  мельницы  и  экипажи  безъ  лошадей  такъ  же  занимали 
его  умъ,  какъ  математическ1я  выкладки  и  философскгя раз- 
мышлен1я.  Линней  сд'Ьлался  боганикомъ,  помогая  въ  раб  >т^ 
садовнику-отцу.  Короче  (указать,  занятхе  ремесломъ  не  только 
не  поы'Ьшало  ген1альнымъ  людямъ  при  отвлеченныхъ  изыска- 
н1яхъ,  но  скор^^е  помогало  имъ.  Съ  другой  сто];?оны,  хотя 
рабоч1е  прежияго  времени  почти  не  им'Ьли  возможности 
заниматься  наукой,  т'Ьмъ  не  мсн'Ье  способности  н'Ькоторыхъ 
изъ  пихъ  развивались,  благодаря  разнообразие  работъ,  кото- 
^>ня  производились  въ  мастерскихъ;  друпе  же  им^ли  воз- 

^жно'сть  входить  въ  общен1е  съ  учеными:  Уаттъ  и'Ренни. 
рыли  дружны  съ  профсссоромъ  Робпнзономъ;  каменщикъ 
Брпндлей,  хотя  зарабатывалъ  въ  недълк>  всего  три  рубля, 
пользовался  общсствомъ  образованныхъ  людей  и,  благодаря 
этому,  могъ  развить  свои  способности  и  сделаться  зиаме- 
нитымъ  пнженоромъ  путей  сообщен1я;  а  сыновья  богатыхъ 
семепствъ  могли  «болтаться-»  въ  тЪ  времена  по  кузницамъ — 
п  стать  впосл'Ъдствш  знаменитыми  механиками,  какъ  Смит- 
сонъ  и  Стивеисонъ.  ^ 

Мы  пзм^^нили  все  это.  Ппдъ  предлогомъ  разд^лен1Я  труда 
и  провели  резкую  границу  между  умствепиымъ  и  ручнымъ 
1^удомъ.  Въ  обш.ей  массЬ  рабоч1^с  не  только  ио  иолучаютъ 
•льше  научиаго  образования,  ч'ёмъ  получали  ихъ  д^ды,  -но 
.]п  лишились  даже  того  образовашя,  которое  прежде  полу- 
.1ЛИ  въ  маленькихъ  млстерскихъ;  а  ггхъ  сыновья  и  дочери, 

ь'л'ьчная  съ  13  л'Ьтъ,  отправляются  на  фабрики  п  въ  шахты, 
гдЬ    быстро    забываютъ    то    немногое,   чему   научились  гп> 

школ^^.  Люди  же  пауки   пре^ираютъ  ручной  трудъ.  Мн  м ;  .- 
13 
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ли  изъ  ннхъ  могутъ  сработать  телескопъ,  или  хотя  бы  болЬе 
простой  ииструментъ?  Большинство  не  въ  состоян1и  даже 
вычертить  рисунокъ  научнаго  инструмента  и  даютъ  мастеру 
только  неясный  намекъ  на  то,  что  нмъ  нужно,  предоставляя 

ему  изобр'Ьсти  необходимый  длп  нихъ  аппаратъ.  Свое  пре- 
зр'Ьн1е  къ  ручному  труду  они  даже  возводятъ  въ  теор1ю. 
«Ученый, -говорятъ  они,-долженъ  открывать  законы  природы, 
механикъ  долженъ  прикладывать  ихъ  къ  Д'Ьлу,  а  ремесленникъ 
воспроизведетъ  изъ  дерева  или  камня  придуманную  меха- 
никомъ  машину.  Рабоч1й  долженъ  служить  при  машин'Ь,  но 
изобретать  ее — не  его  дЬло.  Что  ойъ  не  понимаетъ  ма- 

шины и  не  въ  состояп1и  ея  улучшить  вовсе  не  важно:  обь 
этомъ  позаботятся  ученые  и  механики>. 

На  это  могутъ  возразить,  что  есть  люди,  которые  не  при- 
надлен:атъ  ни  къ  од[юму  изъ  вышеупомянутыхъ  разрядовъ. 
Есть  люди,  сзюлоду  занимавш1еся  ремесломъ  и  продолжающ1е 

имъ  заниматься.  Н-Ькоторымъ  изъ  нихъ,  благодаря  благо- 
пр1ятному  стечеи1ю  обстоятельствъ,  удается  прхобр'Ьсти  кое- 
как1я  научныя  св'Ьд'Ьн1я,  и  они  соединяютъ  науку  съ  ремес- 

ломъ. Да,  безспорно,  есть  таше  люди:  имъ  посчастливилось 

изб'Ьгнуть  пресловутой  спещализащи  труда,  и  оии-то  соб- 
ственно и  обогащають  промышленность  своими  изобр'Ьтен1ям11. 

Но  они  появляются,  по  крайней  м-Ьр-Ь  въ  Европ1>,  въ  вид'!; 
исключешй, — такъ  сказать,  казаками,  которые  ломаютъ  пре- 

грады, тщательно  воздвпгнутыя  между  классами;  и  ихъ  такъ 
мало,  сравнительно  съ  возрастаюш,ими  требован1ями  про- 

мышленности и  науки,  что  повсюду  раздаются  лсалобы  на 
недостатокъ  въ  подобиыхъ  людяхъ. 

Д'Ьйствительно,  что  означаютъ  жалобы  на  недостатокъ 
техиическаго  образован1я,  которыя  одновременно  раздались 
въ  копц'Ь  восьмидесятыхъ  годовъ  девятнадцатаго  в'Ька  въ 
Англ1И,  Франц1и,  Герман1и,  Соединенныхъ  Штатахъ  и  России, 
какъ  не  то,  что  всЬ  оказались  недовольны  теперешнимь 

положеи1емъ  д'Ьлъ.  Послушайте,  что  говорятъ  люди,  хорошо 
знакомые  ст^  промышленностью,  и  вы  увидите,  что  ихъ  зам-};- 
чан1я  сводятся  къ  сл'^Ьдующему:  «Рабоч1й,  работа  котораго 
спец1ализировалась,  благодаря  разд'Ьлен1ю  труда,  потерялъ 
умственный  интересъ  къ  своему  труду,  особенно  въ  большихъ 

фабрикахъ  и  заводахъ,  и  способность  къ  и-зобр'Ьтен1ям7:.. 
Прежде  онъ  изобр-Ьталъ  очень  много.  Рабоч1е-ремвсленнпки, 
а.  не  )ученые  и  инженеры  изобр'Ьли  и  усовершенствовали 
Т'Ь  двигатели  и  машины,  которые  произвели  переворотъ^о 
всей  промышленности  за  посл'Ьдн1я  сто  лЬтъ.  Но  съ  устрой- 
ствомъ  гро'мадныхъ  фабрикъ,  рабоч1й,  подавленный  однообра- 
1емь  своего  труда,  ничего  бол'Ье  не  изобр'Ьтаетъ.  Мо}кетъ  ли 
качъ,  паб.'иодающ1й  часто  за  четырьм-я  станками,  изобр'Ьсти 
что-либо,   тогда  какъ   онъ   вовсе   не  знакомъ   со   сложнымъ 
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механизмомъ  этихъ  стагковъ  и  съ  нхъ  постепеп:  ымъ  дс:зер- 
шенствооан1емъ?  Что  можетъ  изобр-Ьсти  рабоч1п,  который 
провэдитъ  ц'Ьлую  жизнь  въ  томь,  что  быстро  свкзываетъ 
оборванные  концы  нитокъ?  При  зарождегпи  современиоГ! 
промышленности,  три  покол'Ьн1я  рабочих  ь  д/ьлалс  изобр'Ьтен1я: 
теперь  же  они  ихъ  вовсе  не  д'Ьлаютъ,  а  инженеры,  которые 
обучаются  устройству  машинъ,  сплошь  да  рядомь  лишены 
или  творчества,  или  практичности.  Какъ  заи'Ьтплъ  недавно 

^редерикь  Брамуэлль,  они  упускаютъ  изъ  виду,  т11  <ннчгожныя 
.  мелочи >,  съ  которь'ми  можно  познакомиться  только  въ  мастер- 
скихъ, — гЬ  мелочи,  который  дали  возможность  Мёрдоху  и 
другимъ  рабочилъ  завода  въ  Сого  создать  изъ  идей  Уатта 

прпм'Ьнныую  къ  д15лу  машину. 
«Только  тотъ,  кто  знаетъ  машину  не  по  однимъ  рисункамь 

и  моделямъ,  а  знаетъ  ея  ходъ  и  ея  жизнь,  постоянно  находясь 
ири  ней  и  даже  безсознательно  думая  о  ней,  можетъ  ее  уео- 
вершенствовать.  Смитонъ  и  Ыьюкомэнъ  безспорно  были  хо- 

рошими механиками;  но  въ  и^ъ  машинахъ  мальчикъ  долженъ 

былъ  открывать  паровой  клапан ь  при  каждом ь  удар-Ь  поршня, 
пока  одинъ  пзъ  этихъ  мальчиковъ  не  ухитрился  соед1пшть  кла- 
панъ  съ  качающимся  коромысломь  машины  такъ,  чтобы  онъ 

открывался  автоматически,  а  самъ  гЬмъ  временемъ  уб'1^л{а]ь 
поиграть  съ  другими  д'Ьтьми.  Въ  совремепныхъ  же  машинахъ 
так1я  наивныя  усовершенствован1я  уже  незозмолаты.  Для 
дальнФ.йшпхъ  изобр'Ьтен1й  нужно  довольно  солидное  научное 
образовзн1е,  а  его- то  рабоч1е  не  получаютъ;  такъ  что  теперь 
н'Ьтъ  иного  выхода,  какъ  въ  сочетан1И  научнаго  образован1я 
съ  ручнымъ  ремесломъ,  т. -е.  въ  интег.рац'т  знан1я,  въ  его 
сочетанш,  на^м'1,сто  теперешняго  раздплешя*.  Въ  этомъ  вся 
сущность  теперешняго  двнжен1я  въ  пользу  техническаго 
образован1я.  Но,  вм-Ьсто  того,  чтобы  довести  оГщзство  до 
яснаго  понимашя  причинъ  общаго,  но  часто  смутнаго  недо- 

вольства и  вм^Ьсто  того,  чтобы  расширить  рамки  этого  недо- 
вольства и  обсудить  вопросъ  во  всей  полноте,  вол{акп  двп- 

жен1я  въ  своихъ  взглядахъ  не  идутъ  дальше  взглядовъ  лавоч- 
ника на  этотъ  предметъ.  Н'Ькоторые  изъ  нихъ  пускаются  въ 

якобы  патр1отическ1е  толки  о  томъ,  какъ  бы  сокрушить 
иностранную  конкуренцтю,  друг1е  нее  видятт,  въ  техническом  ь 
образован]и  лишь  средство  н'Ьсколько  улучшить  жпвыя  ма- 

шины своихъ  фабрикъ  и  перевести  н^Ьсколькихъ  рабочихъ 
въ  ВЫСШ1Й  классъ  механиковъ.  ч,:^ 

Подобный  идеалъ  можетъ  удовлетворить  современныхъ 

предпринимателей,  но  онъ  не  удовлетворяетъ  того,  кто  им-Ьетъ 
въ  виду  соединенные  интересы  науки  и  промышленности  и 
смотритъ  на  нихъ  какъ  на  средство,  чтобы  поднять  человЬ- 
ч-естБо  до  высшаго  уровня.  Мы  утверждаемъ,  что  въ  инте- 
ресахъ  науки  и  промышленности,  а  равно  и  всего  общества, 

1  Э* 
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каждый  челов-Ькъ,  безъ  различ1я  правт.  ра}кден1я  и  сосгоягпк, 
долженъ  получать  научное  образованхе  па  ряду  съ  серьё - 
иымъ  обученхемъ  рэмеслу.  Мы  вполп^Ь  прнзнаемъ  необходи- 

мость спец1ализац1и  знап1й,  по  мы  утверждаемъ,  что  спеида- 
лизоваться  ел Ьдуетъ  уже  послЬ  того,  какъ  юноша  получитъ 
общее  образоваиле,  п  что  это  общее  образован1е  доли.шо 
быть  одновременно  и  научное,  п  практичное.  Соврегтенному 
раздФ.л8п110  на  интеллигентный  и  физичесЕхЧй  трудъ  мы  про- 
тивопоставляеыъ  сочетан1е  того  и  другого;  и'взилгЬнъ,  такъ 
называемаго,  «техннческаго  образовашя>,  которое  обозна- 
чаетъ  продолжен1е  тепорешняго  разграннче]к1я  ыелсду  трудомъ 
умственпымъ  и  ручяымъ,  мы  требуелгь  образован1я  иптеьраль- 
наго, — полнаго,  ц'Ьльнаго  образован1н,  которое  уничтожить 
это  пагубное  разграничен1е. 

По  нашему  мн'Ьн^ю,  школа  должна  давать  такое  образо- 
вание мальчикагаъ  и  д-Ьвочкамъ,  чтобы  онп,  оставляя  ее-  въ 

возраст'Ь  около  18-ти  л^.чъ,  им'Ьли  основательное  представ- 
лен1е  о  наук'Ь,  которое  позволяло  бы  имь  продолжать  иаучныя 
занят1я,  а  также  познан1я,  составляющхя  основу  техннческаго 

образован1я,  и,  вм'Ьст-Ь  съ  тЬиъ  пр10бр15ли  бы  такой  навыкъ 
въ  какой-нибудь  отрасли  производства,  чтобы  быть  въ  со- 
стояп1и  участвовать  на  фабршг'Ь,  или  на  завод'Ь,  въ  про- 
изподств'!",  богатствъ  ^).  Мног1е,  конечно,  нандутъ  эту  про- 

грамму черезчурь  обширной  и  даже  нев1.1нолннмой,  но  я 
думаю,  что  если  они  будут ь  имФ.ть  терпЬн1е  прочитать  слЬ- 
ду!ош,1я  страницы,  то  увидятъ,  что  предъявляемый  нами  тре 
бован1я  вполн'Ь  достижимы..  Мало  того,  они  уже  были  достиг- 

нуты въ  единичныхъ  случаяхъ  и  могли  бы  сд'Ьлаться  общимь 
явленхегдъ,  если  бы  тому  11е  препятс/вовали'  экоиОмическ1я 
и  сощальныя  причины,  тормозяиця  всякую  серьезную  реформу 

въ  нащемъ  прескверно  органнзованномь  'обществ'Ь. 
Подобный  опытъ  былъ  сд'Ьланъ  въ  Московскомъ  Техни- 

ческоыъ  Учнлнщ'Ь  въ  течен1е.  первыхъ  двадцати  л'Ьтъ  его 
сушествован1я  и,  по  свид'ктельству  экспертовъ  на  выставках  ь 
въ  Брюссель,  Филадельф1И,  В'^Ьн'Ь  и  Париж15,  это  начинан1е 
оказалось  весыла  удачнымъ.  Въ  Техническое  Училище  прини 

^}  Разб11|'ая,  гдЬ  причины  безработиц!»!  ръ  город'Ь  1ор1:Ь  (въ  СЬверпогг 
лпг.11н)-11С  тЬ,  которыя  выставляются  на  основан!!!,  такъ  !111оЫиаем!>!хь. 
«Э1{0Ы0МНЧСС1П1ХЪ»  фа1СТ0въ  плп  гипоте31>,  а  П2тчипы  безрабоп^н  стп  </ 
калсдаго  отд)ълшаго  безработна  го,  Спбомъ  Роунтр!!,  въ  свосЙ  КШ!!'!;. 
Бсзрайотгща,  соц{аль'ное  г1зслгодобап1е  (1'пстр'оу1110л(:  а  Нос!а1  81щ1у,  Леи- 
донъ,  1911),  прнше.чъ  1{ъ  закл10Ч(,'!И!о,  что  гла1и1ая  11р!1Ч11{1а  бе:]ра1':от!1цы  В1. 
томъ,  4^0  молодые  люд11,  котор1>1Хъ  въ  ш1>;ол'Ь  не  обучаютъ  н11ка1сому  реме- 

слу, но  Еыход-Ь  изъ  ШКОЛ!,!  В1,!!1ужде111>!  пдтн  ВЪ  рап!1осч!1к;1  !азогъ,  ра  :- 
сыл1>Н!.!с  при  овощт.1хъ  лавкахъ  и  т.  п.,  т.-е-  пр1!1;имаюп>  !10ложе1!1Я,  и  ъ 
которыхъ  !!Ьтъ  1и>1Хода,  такъ  кагсъ  ноль:!!!  всю  жизш!  прожить  1!а  пачтож 
ное  жалованье  «ма.1ЬЧ1!1м1>;  ремесла  же  они  1!!1какого  !10  :п1а!отъ! 
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";а.1И  мачьмшсикь  ие  старше  пятнадцати  лЪтъ  *), иотъипхъ 
.ребовалось  только  основательное  знан1е  геометрхы,  алгебры 

и  русскаго  языка;,  мальчики  моложе  15  л'-Ьтъ  поступали 
'въ  приготовительные  классы.  Въ  училищ-Ь  было  два'отд'Ь- лен1я:  механическое  и  химическое,  но  такъ  какъ  я  лично 
'феимущественно  знакомъ  съ  первымъ,  и  оно  бол'Ье  важно 
ля  занимающаго  насъ  вопроса,  то  я  ограничусь  постановкон 
реподаван1я.  только  въ  этомъ  отд"Ьлен1н. 
Въ  течен]е  своего  пятил'Ьтняго  пребывания  въ  училищ-Ь 

ученики  проходили  высшую  математику,  физику,  механику  и 
сБязанныя  съ  ними  науки  настолько  основательно,  что 
уровень  ихъ~  знани):  стоялъ  на  той  же  высот'Ь,  что  у  сту- 
дентовъ  математическихъ  факультетовъ  въ  лучшихъ  евро- 
пейскнхъ  университетахъ.  Когда  я  самъ  былъ  студентомъ 
физико-математическаго  факультета,  я  могъ  сравнить  знанхя 
студентовъ  Техническаго  ^'^птлища  съ  нашими.  Я  иуЬлъ 
случайпросмотр'Ьтьлекцш  по  высшей  геометр1и,составленныя 
однимъ  изъ  учениковъ  училища  для  своихъ  однокурсниковъ, 
и  вид^^лъ,  что  эта  наз'ка  преподавалась  въ  бол'Ье  широкомъ 
объем-Ь,  ч'Ьмъ  на  математическомъ  отд'Ьленш  нашего  фа- 
!гультета.  Я  восхищался  легкостью,  съ  какою  ученики  Москов- 
|>аго  Училища прим'Ьияли  интегральное  исчисленхе  къ  зала- 
:амъ  динамики,  и  я  уб-Ьдился,  что  если  мы,  студенты  у1ш- 
верситета,  пр1обр'Ьтали  больше  общеобразовательныхъ  знанит. 
(напр.,  въ  математической  астрономй!),  они,  ученики  Учи- 

лища, опережали  насъ  студснтовъ  по  высшей  геометрш  и 
особенно  въ  прим^непш  высшаго  математическаго  анализа 
къ  слоя^нымъ  задачам  динамики  и  теор1ямъ  теплоты  и 
■•пругости.  Притомъ,  въ  то  время  какъ  мы,  студенты  уни- 

верситета, не  ум-Ьли  приложить  ни  къ  чему  рукъ,  ученики 
Техническаго  Училища,  изготовляли  собственными  руками, 
на  продажу,  прекрасный  паровыя  машины,  начиная  съ  паро- 

вика и  кончая  посл'Ьднимъ,  прекрасно-выточеннымъ  винтомъ, 
а  также  землед'Ьльческ]я  машпны  и  научные  приборы,  и 
получали  за  это  самые  лестные  отзывы  па  международпыхъ 
выставкахъ.  Они  были  искусные  рабочхе  съ  высшпмъ  науч- 
иымъ  образован1емъ,  и  ихъ  очень  ц-Ьнили  на  фабрикахъ  ̂ }. 

^  ̂ )  51  пишу  ,.прпкпмлли".  такъ  какъ,  увы,  съ  реакц1ею,  ва^авшеюV^я  со 
Бступлен1емъ  на  престолъ  Александра  III,  Московскоо  Техническое  Учи- 

лище было  „реформировано",— т.-е.  его  духъ  п  система  были  разрушены 
именно  въ  то  время,  когда  въ  Чикаго,  въ  нггрптяыскомъ  Инсгнтут-Ь  въ 
Ёемптон-Ь  п  др.  вводилась  с»та  система  и  давала  превосходные  результаты. 
'4  '-)  Хорошее  описан)е  „Московской  системы"  дано  въ  книг-Ь  „Мапиа! 

Тг'а1п1П§:  ТЬе  8о1и1:1011  о!  8ос1а1  апд  1п<11г51;па1  РгоЫетз",  Ьу  СЬ.  Н.  Нагл, 
Ьопйоп  (В1аск1е)  1886.— Могу  прибавить,  что  подобные  результаты  дости* 
галпсь   также  въ  Ерасноуфимскомъ    реальиомъ    училиш,Ь.    особенно    по 
,ноше1пю  къ  зомлед-Ьльческимъ  машима.\!ъ 
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хМетодъ,  которымъ  достигались  таьие  удивительные  резуль- 
таты, былъ  сл'Ьдуюшдй:  заучиван1е  наизусть  ставилось  ни  во 

что,  тогда  какь  самостоятельныя  изсл11дован1я  поощрялись 
всевозмолшымн  способами.  При  изучен1и  какой-либо  науки 
ее  немедленно  прим-Ьняли  къ  д'Ьлу,  и  то,  что  узнавали  въ 
классной  комнатЬ,  прим-Ьняли  къ  мастерской.  Особое  внима- 
Н1е  было  обращено  на  высшую  геометр1ю,  какъ  на  средство, 
развивающее  вообрал{ен1е  и  способность   къ   изобр1>тен1яу.ъ. 

При  обучен1и  же  ремесламъ  употреблялась  метода,  совер- 
шенно отличная  отъ  тгкхъ,  который  употребляются  въ  боль- 

шинстве техническихъ  училищъ.  Ученика  не  посы.атп  въ 

мастерскую  изучить  поскор-Ье  какое-нибудь  ремесло  и  добы- 
вать себ-Ь  хл1бь.  Развит1е  техники  достигалось  таьъ  же 

систематично,  какъ  оно  достигается  въ  научной  лабора- 
У0^1ч, — по  систем^Ь,  выработанной  г.  Деллавосомъ,  основате- 
ломъ  училища  ̂ ). 

Разум1^,ется,  черче.ие  считалось  пе|  во  о  ступенью  техни- 
ческаго  образовашя.  Потомъ  ученикъ  переходиль  въ  мастер- 

скую, гд'Ь  основательно  изучалъ  всЬ  пр1емы  плотничьяго  и 
столярнаго  ремесла,  составляющ1е  основу  всякаго  происвод- 
ства.  ЗдЬсь  его  не  учили  мастерить  как1я-нибудь  безд-Ьлушки 
для  украшен1я  комнаты,  какъ  это  д^Ьлается  въ  шведской 
систем'Ь  слеида,  преподаваемой  особенно  въ  Кайз'-Ь.  Его 
учили,  прежде  всего,  основт  всянаго  ремесла,  —  какъ  сл^^лать, 
по  возмонаюсти  точно,  деревянный  кубъ,  съ  точно  параллель- 

ными плоскостями,  призму  и  цилиндръ  (при  помощи  рубанка); 
а  зат'Ьмъ  его  учили  всЬмъ  главнымъ  типамъ  <сращиванья> 
двухъ  кусковъ  дерева.  Другими  словами,  онъ  обучался,  такъ 

сказать,  перво-основамъ  сшлярнаго  Д'кла, — я  сказалъ  бы 
даже,  его  философ1и.  На  то,  чтобы  довести  ученика  до 
совьфшенства  въ  этой  отрасли,  не  лшл1>ли  усил1й. 

Посл-Ь  того,  ученика  переводили  въ  токарную,  гд-Ь  его 
учили  вытачивать  пзъ  дерева  т-Ь  части  машинъ,  которыя  впо- 
СЛ15ДСТВ1И  ему  придется  д-Ьлать  изъ  металловъ.  ЗатЬмъ,  въ 

сл'1^дующ1е  годы,  онъ  поступаль  въ  литейную,  гд-Ь  онъ  отлп- 
валъ  изъ  металловъ  т'Ь  части  машинъ,  которыхъ  модели  онъ 
д'}-.лалъ  изъ  дерева;  и  только  послЬ  того,  какъ  онъ  прошелъ 
эти  курсы,  его  допускали  до  кузнечной  и  слесарной  мастер- 

ских г,.  Такова  была  эта  система.  Насколько  же  хороши  были 

ея  результаты,  видно  изъ  отзывовъ  о  работахъ  ученпковъ 
въ  отчетахъ  о  выставкахъ,  гдЬ  Московское  Техническое 
Училище  являлось  экспоиентомъ. 

Въ  АмериЕгЬ  эта  система,  особенно  въ  примЬненн!  къ 
земл1ЭД'Ьл1ю  и  земледЬльческимъ  машинамь,  была  введена  въ 

'  ')  \"лт  не  ошибаюсь,  Дсллавосъ  приложилъ  къ  д1му  спетому,  псрво- 
н  чал1.ио  предложенную  одпимъ  парпжскимъ  рабоч!  м  .  МпЪ  называли  его 
имя,  ноя  ссйчасъ  не  запнсалъ  его,  а  потомъ  не  ыогъ  в.помиить. 
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Школ-Ь  Ручного  Труда  въ  Чикаго,  потомъ  въ  Бостоискомъ 
Техпическомъ  Училищ'Ь,  и,  иаконецъ,  въ  Тэскаги,  въ  пре- 

красной технической  школЬ  для  негритянскихъ  юношей. 
Въ  Шотландп!  та  лю  <московская^,  какъ  ее  па.-^ываютъ,  или 
чикагоская  система  прим-Ьняется  въ  колледл{1;  Гордона  въ 
Абердин-Ь,  подъ  руководствомъ  профессора  ()§1Ь'1е,  гд-Ь  система 
введена  въ  н'Ьсколько  сокрашеяномъ  видЬ.  II  присутствовалт. 
въ  классахъ  географ1и,  физики  и  хим1Н  и  видЬлъ,  что  здФ.сь 
прилагается  съ  полнымъ  уси1^хомъ  «система  возбужден1я  д-Ь- 
ятельпости  мозга  посредствомъ  рукъ»;  мальчики  изучають 
физику,  работая  физическими  инструментами,  нзучаютъ  ге- 
ограф1ю  въ  пол15,  съ  инструментами  въ  рукахь, — не  только 
въ  классЬ;  и  н-Ькоторыя  изъ  ихъ  съемокъ  несказанно  по- 

радовали меня,  какъ  стараго  географа.  '*'" 
Московское  Техническое  Училище,  конечно,  не  оредста- 

вляло  изъ  себя  идеала,  такъ  какъ  оно  вовсе  не  занималось 
гуманитарнымь  развит1емъ  молодежи;  но  московск1н  опытъ, 
какъ  и  друг1е  частные  опыты  въ  Европ'1)  и  Америк-Ь,  служитъ 
доказательствомъ  возможности  совм'Ьстить  высшее  образован1е 
съ  обучен1емъ  ремесла.мъ.  Оно  служитъ  также  доказатель- 

ствомъ тому,  что  самый  лучш1й  способъ  вырабатывать  искус- 
ныхъ  мастеровъ — это  широко  взглянуть  на  задачу  образо- 
ван]я,  вм'Ьсто  того,  чтобы  добиваться  особенной  ловкости 
въ  одномъ  ремесл'Ь,  давая  при  этомъ  обрывки  знан1я  въ  н'Ь- 
которыхъ  отрасляхъ  науки.  II  оно  доказало,  на1сонецъ,  чего 
можно  достигнуть  безъ  всякаго  переутомлен1я,  если  не  тра- 

тить попусту  время  ученнковъ,  и  ввести  въ  образован1е 

т-Ьсное  единен1е  теорхи  съ  практикой.  При  такихъ  услов1яхъ 
результаты  Московскаго  Училища  не  представляютъ  ничего 
необыкновеннаго.  Мало  того — можно  ожидать  еще  лучшихъ 
результатовъ,  если  прим-Ьнить  т-Ь  лее  начала  съ  самыхъ 
первыхъ  шаговъ  образовашя.  Пустая  трата  времени— отличи- 

тельная черта  современнаго  образован1я.  Намъ  не  только 
начиняютъ  голову  всякимъ  ненужнымъ  хламомъ,  но  и  по- 
лезнымъ  нредметамъ  насъ  обучають  такъ,  что  мы  попусту 
теряемъ  массу  времени.  Причина  понятна.  Современные 
методы  обучен1я  сложились  тогда,  когда  отъ  образованнаго 
челов'Ька  требовалось  весьма  ограниченное  количество  по- 
верхностныхъ  познан1й;  и  они  остались  въ  сил'Ь,  невзирая 
на  то,  что  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  пред'Ьлы  науки  сильно  рас- 

ширились, количество  знан1Й,  необходимыхъ  образованному 
челов'жу,  сильно  увеличилось.  Отсюда  вытекаетъ  неизб-Ьжное 
переутомлен1е  учениковъ  и  неотложная  необходимость  изм'^- 
нить  методы  преподаБан1'я  сообразно  съ  современными  тре- бован1ямп. 

Прежде  всего,  д-Ьтскхе  годы  не  долл^ны  тратиться  такъ 
безполезно,  какъ  это  д'Ьлается  теперь.  Швейцарецъ  Песталоцци 
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показалъ,  что  даже  игры  могутъ  служить  для  конкрэткаго 
ознакомлен1я  дЬтей  съ  ариеметикой  и  геомегр1ей.  Д1^ти, 
склады вавш1е  квад|:1аты  Пиоагоровой  теоремы  изъ  квадратовъ 

н  треугольниковъ  цв-Ьтного  {картона,  уже  не  будутъ,  при 
изучен1и  геометр1и,  смотр'Ьть  на  эту  теорему,  какъ  на  измыш- 

ленное учителями  оруд1е  пытки;  они  еще  лучше  поймутъ  ее, 

если  будутъ  прим1шять  ее  къ  чему-нибудь,  какъ  это  д'1Ьлаютъ плотники.  Слолшыя  ари0метическ1я  задачи,  который  такъ 

мучили  насъ  въ  д1угств1^,  теперь  р-Ьшаются  восьмилетними 
д1Ьтьми,  когда  он'Ь  предлагаются  въ  вид-Ь  занятныхъ  зага- 
докъ.  И  если  д^тск1е  сады,  нер  Ьдко  превращаемые  н'Ьмецкими 
учителями  въ  своего  рода  казармы,  гд1;  каждый  шагъ  ребенка 

разсч:пмнь  заранЬэ,  сгачовятя  для  живыхъ  малютокъ  тюрь- 
мам!, т  !пгь  но  мзнЪе  и  ][ея,  лежащая  въ  осиован1И  отихь 

школь,  вполн'1>  правильна  и  н'Ьлесообразна.  В ь  самомъ  ц.'Ьп'Ь, 

труднб  даже  представить  себ'Ь,  не  нров^^ривъ  этого  на  д'Ьл'Ь, 
сколько  полезныхъ  знан1Й  о  природ^Ь,  ь-акую  привычку  къ 
класси(рпкац1и  и  какую  сильную  любовь  къ  естественнымъ 

нау!:амъ  мол{но  развить  въ  д^Ьтской  головкк.  И  если  бы 
системы  коицентрпческихъ  курсовь,  соотв-Ьтствующихь  раз- 
личнымь  стегтенямъ  развитхя  ребенр^а  и  юноши,  были  поло- 

жены въ  о;л1ову  образован1я,  то  нервь:й  курсъ  этого  ряда 

(за  исключеп1емь  сон1олог1и)  могъ  бы  быть  пройденъ  д1-,тьмп 
раньше  десяти- и  одиннадцатил'Ьтняго  возраста,  и  д-Ьти  полу- 

чили бы  общоо  понятие  о  строен1и  вселенной,  о  земл1^  и  ся 
обитателяхъ,  о  главныхъ  основэлняхъ  {})пзики,  хим!и,  зоолог1и 
и  ботаники;  н|)и  чемъ  открыт1е  зшюг.овт,  этихъ  явлен1й  пало  бы 

'  на'слЬдуюицй  циклъ  бол'Ье  сненхализованнаго  и  бол-Ье  глу- 
бокаго  нзучен1я. 

Сь  другой  стороны,  изв-Ьстно,  какь  д'Ьтиу  любятъ  сами 

мастергт'ь  ссбИ  иг])ушки  и  какъ  охотно  они  подражают!. 
работ1;  взрослыхъ,  когда  вндятъ  ихъ  за  какой-нибудь  ручной 
работой.  Но  родители,  или  глупъпшимъ  образомъ  лгЬшаютъ 
этой  склонное! и  развиваться,  или  но  ум^штъ  примЬнять  ее 
къ  дФ.лу.  Г)Ольшинство  изъ  нихъ  презнраетъ  ручной  трудь 

и  посы'лаг'ть  своихь  д1;тей  изучать  римскую  нстор1ю  или 
наст.1влеи1я  Фраиклнна  о  сбереженли  денегъ,  считай  ремесл') 
нриюдиымь  только  «для  низшихъ  классовь».  И  т15мъ  самым ь 

они  только  д1,лаютъ  бол'Ьо  труднымъ  иосл'Ьдующее  обучение 
своихь  д']ктей. 

оатЬмъ  настунаютъ  школьные  годы,  и  опять  время  безумно 

тратт  ся  попусту!!  [возьмем  ь,  наприм'Ьръ,  математику,  которую 
БСЯК1Й  дол/кень  быль  бы  знать,  такь  какь  она  состав- 

ляет ь  основач1е  всего  дальн-Ьйвтго  образования,  хотя  въ 
нашихъ  школахь  ей  вообще  научаются  лишь  немног1е.  При 

изучен1и  геометр1и  ндетъ  невьроятная  тра1а  времени,  потому 

что  сл'1-.дуютъ  метод'}5,  гд'Ь  вся  суть  въ  заумпзаь";и.  Въ  боль- 
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шинств-Ь  случаевъ  мальчнкъ  твердить  доказательства  теоремы 
до  т15хъ  поръ,  пока  не  гтучптъ  гюсл'ЬдователЪность  выводовъ, 
а  потому  девять  десятыхъ  изъ  насъ  не  въ  состоян1И  доказать 
самой  легкой  теоремы  черезъ  два  года  по  выход'Ь  пзъ  школы, 
если  не  сд^Ьлались  спец1ал йотами  по  математик'Ь.  Забыть, 
как1я  надо  провести  вспомогательный  лин1и,  такъ  легко, 
а-  въ  школ-Ь  не  учатъ,  какъ  самимъ  находить  доказательства. 
Неудивительно,  поэтому,  что  впосл'Ьдств1и  такъ  трудно  бы- 
ваетъ  прилагать  геометр1ю  къ  фпзик'Ь,  что  дальн'кГ1шее 
изучение  математики  кажется  такъ  труднымъ  и  что  до  высшей 
математики  добираются  весьма  немног1е. 

А  между  т'Ьиъ  суя1;ествуетъ  гораздо  бол-Ье  ц-Ьлесообразный 
методъ.  По  этому  методу  каждая  теорема  ставится  въ  видЬ 
задачи,  которая  дол^кна  быть  рЬшепа  при  помощи  только 
линейки  и  циркуля;  ея  р'Ьшен1е  не  дается  заран1^е, — ученику 
приходится  отыскивать  его  самому.  II  нужно  сказать,  что 
посл^Ь  н}^сколькихъ  предварптельныхъ  указан1й  р'^ако  най- 

дется бол'Ье  одного  ученика  изъ  двадцати,  который  не  быль 
бы  въ  СОСТ0ЯН1И  самь  найти,  какъ  построить  уголь,  равньи! 
данному,  и  объяснить,  почему  они  равны;  какъ  провести 
перпенднкуляръ  къ»  заданной  лпн1и  и  т.  д.  Если  задавать 
задачи  въ  систематической  посл-Ьдовательности, — а  для  этого 
существуютъ  превосходные  задачники, — то  ученики  перехо- 
дятъ  отъ  одной  задачи  къ  другой  съ  изумительною  легкостью: 
все  затруднеп1е  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  довести  ученика  до 
р'!Ьшеп1я  первой  задачи  и  внушить  ему  довФ.р1е  къ  собствен- 

ному мышлен1ю  \). 

'Зат'Ь.ыъ,  каждая  отвлеченная  геометрическая  теорема  дол- 
йша  быть  запечатлена  въ  ум-Ь  ученика  въ  конкретной,  ве- 

щественной формЪ.  Разъ  ученики  решили  н-^Ьсколько  задачъ 
па  бумагФ,,  они  должны  решать  ихъ  на  двор^,  при  помошп 

кольевъ,  шнура  пли  землем-Ьрной  ц-Ьпи,  а  также  прим'Ьпять 
свое  знан1е  въ  мастерской.  Только  тогда  П5ометрическ1я 
ЛИН1И  перейдутъ  въ  конкретное  знанхе,  и  только  тогда 
ученикъ  увидитъ,  что  учитель  не  издевается  надъ  ними, 

когда  требуетъ  рёшен1я  задачи  при  помощи  линейки  и  цир- 
куля, безъ  транспортира.  Тогда  только  онъ  будеть  знать 

геометрхю.  «Путь  къ  мозгу  —  черезъ  глаза  и  руки>,  вотъ 
настоящ1й  принципъ  ЭК0Н0М1И   времени   въ   обученш.  Помню 

<*!)  Сущеструетъ  прекрасный  задачнпкъ  и  на  русскомъ  язык-Ь.  Пуп,  поль- зовались въ  семпдесятыхъ  годахъ.  но,  конечно,  скоро  забросили,  такъ  какъ 

зто  требуетъ  отъ  учителя  больше  лпчнаго  поч]1иа,  тЬмъ  обычная  рутина. 

Прочнтавъ  объ  этомъ  способ-Ь  у  Тиндаля,  я  употрсбилъ  его  съ  одннмъ  14 
л'Ьтнимъ  юношей,  который— къ  счастью— до  этого  возраста  не  учился  гс  - 
метр1п,  п  результатъ  бы.1Ъ  поразительный.  Въ  десять  мЬсяцевъ  мы  прошли 

съ  ннмъ  все  но  матеиатпкЬ,  что  требовалось  для  поступления  въ  спе1:,1аль- 
ный  классъ  Московского  Техническаго  Училпп];а,  гд*  пачинплось  уже  прб- 
подаван1е  дифференфаловъ. 
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я,  какъ  будто  д-Ьло  было  вчера,  какъ  гсометр1я — до  тЬхъ 
поръ  плохо  понятная  мн'Ь  наука— вдругъ  прхобр-Ьла  для  меня 
новый  смыслъ,  и  какъ  этотъ  новый  смыслъ  облегчилъ  мн'Ь 
дальн'Ьйшее  учен1е.  Мы  устраивали  воздушный  шарь  Мон- 

гольфьера изъ  папиросной  бумаги,  и  я  зам-Ьтилъ,  что  вер- 
шины угловъ  каждой  изъ  двадцати  полосъ  бумаги,  которыя 

должны  были  сойтись  въ  верхушк-Ь  шара,  должны  покры- 
вать немного  мен'Ье,  ч-Ьмъ  пятую  часть  прямого  угла  (какъ 

оно  сл'Ьдуетъ  изъ  извФ.стной  геометрической  теоремы  о  пнра- 
мпдальныхъ  углахъ).  Помню  зат-Ьмъ,  какъ  синусы  и  тангенсы 
перестали  быть  для  насъ  кабалистическими  знаками  посл'Ь 
того,  какъ  при  ихъ  посредств-Ь  мы  могли,  на  практическпхъ 
упражнен1яхъ  въ  полевой  фортификац1и,  вычислять  длины 
шестовъ,  изъ  которыхъ  строили  профили  укр-Ьпленхй  (по- 

добные жел'Ьзно-дорожнымъ  профилямь).  Помню  также,  какъ 
стереометрия,  т.  е.  геометр1я  въ  пространствЬ,  стала  намъ  по- 

нятна, когда  мы  зат'Ьяли  строить  въ  маломъ  разм-ЬрФ.  баст1онъ 
съ  амбразурами  и  подъездными  барбетами.  Долженъ,  впро- 
чемъ,  сказать,  что  памъ  скоро  запретили  этимъ  заниматься, 
потому  что  мы  приводили  одежду  въ  невозможный  видъ.  « Вы 
выглядите  какъ  зс.млег:опы^,  попрекали  насъ  наши  умные 
воспитатели,  а  мы-то  и  гордились  '];'Ьмъ,  что  мы  землекопы  и 
открыли  пользу  геометрш! 

Заставляя  дЬтей  изучать  реальные  предметы  исключи- 
тельно по  чертежамъ,  вм'Ьсто  того,  чтобы  они  сами  дгьлаяи 

эти  предметы,  мы  тЬмъ  самымъ  застав ляемъ  ихъ  терять  дра- 
гоц-Ьнпое  время,  безц-Ьльно  обременяемъ  ихъ  умъ,  пр1учая 
къ  самой  плохой  метод1^  учен1я,  убиваемъ  въ  зародыш-Ь  са- 

мостоятельное мышлен1е,  и  при  этомъ  намъ  очень  р-Ьдко  удается 
дать  имъ  основательныя  знанхя.  Поверхностность,  попугайное 
зазубриван1е,  рабол1]п1е  ума  и  косность  мышлен1я  являются 

результатами  нашей  системы  обучён1я.  Мы  не  научаемъ  д-Ьтей 
самому  главному — кант,  учиться. 

Самыя  первоначальныя  познан1я  преподаются  уже  по  этой 

зловредной  систем'Ь.  Въ  большинств'Ь  ппголъ,  даже  ариоме- 
тик-Ь  обучаютъ  отвлеченнымъ  способомъ  и  набиваютъ  бЬдныя 
головки  одними  правилами.  Идея  произвольноИ  едипигш  изм1ь- 
уепья,  которая  можетъ  быть  изм-Ьняема  по  желанно  (какъ, 
наприм'1^рь,  коробка  спичекъ,  дюжина  коробокъ  и  гроссъ; 
вершокъ,  аршииъ,  сажень  и  верста  и  т.  п.),  не  запечатл-Ь- 
ваются  въ  ум'Ь,  а  потому,  когда  д-Ьти  доходятъ  до  десятич- 
ныхъ  дробей,  то  съ  трудомъ  усваиваютъ  ихъ.  Въ  Росс1И, 
вь  Л1П'л1и  И  даже  въ  Соединенныхъ  Штатахъ,  вм-Ьсто  того 
чюбы  принять  десятичную  систему  м1>ръ  и  в'Ьсовъ,  которая 
соотв  Ьтствуетъ  пашей  десятичной  систем'Ь  нумерац1и,  до  сихъ 
поръ  совершенно  безполезно  мучатъ  д'Ьтей  нел'Ьпою  систе- 

мою м'Ьръ  и  в'Ьсовъ,  которую  давно  слЬдовало  бы   оставить 
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Ученики  возятся  съ  ними  цф.лыхъ  дга  года,  а  когда  они 
доходятъ  до  задачъ  въ  физпкЬ  и  механик^,,  имъ  приходится 
тратить  время  надъ  утомительными  вычивлен1ями,  которыя 
только  затм-Ьваютъ  суть  задачи  и  отбиваютъ  вкусъ  къ  точ- нымъ  наукамъ. 

Во  Франщи,  гд-Ь  десятичная  система  м'^>ръ  и  вЬсоьъ  упо- 
требляется повседневно,  рабоч1е,  получивш1е  самое  элементар- 

ное образовап1е,  вполн-Ь  освоены  съ  десятичными  дробя- 
ми. Для  того,  чтобы  изобразить  на  бумаг'Ь  25  сантимовъ 

или  25  сантиметровъ,  они  пншутъ:  нуль,  двадцать  пять,  а 

большинство  читателей,  наверное,  нрипомнигь,  какъ  мучи'лъ 
нхъ  въ  д-Ьтств-Ь  этотъ  нуль  передъ  ц-Ьлыыъ  рядомъ  цыфръ. 

Но  да-,ке  и  въ  т-Ьхъ  странахъ,  гдЬ  введена  десятичная 
система  м-Ьръ  и  в'Ьсовъ,  масса  времени  теряется  попусту 
только  изъ-за  того,  что  учителя  вовсе  не  освоены  съ  мыслью, 
что  всякое  из.\11^рен1е  бываетъ  только  приблизительно,  и  что 
пел-Ьпо  давать,  наприм-Ьръ,  площадь  страны  съ  точностно  до 
десяти  или  ста  квадратныхъ  верстъ,  когда  само  изм1;рен1е 
допускаетъ  ошибку  въ  тысячу  квадр.  верстъ,  или  бол1^е;или  же 
давать  урожаГ!  страны  въ  десяткахъ  пудовь,  когда  въ  вычисле- 
н1и  урожая  ошибка  можетъ  быть  въ  десяткахь  тысячь  пудовъ. 

Въ  алгебр-Ь  мы  д-Ьлаемъ  все,  что  отъ  насъ  зависитъ,  что- 
бы сд-Ьлать  ее  неудобопонятной,  и  дЬти  теряютъ  ц-Ьлый 

годъ  на  заучиван1е  того,  что  вовсе  не  алгебра,  а  просто 
система  условныхъ  сокраш:ен1й,  которую  такъ  легко  усвоить 
между  дтломо,  изучая  ариометику  ^). 

<)  Для  лпцъ,  заинг-ресованныхъ  въ  образовании,  г.  Лсрэ  (Ьегау),  фран- 
иу:с1ай  переводчикъ  этой  книги,  рекомеидустъ  рядъ  прекрасныхъ  пеооль- 
шпхъ  кннгъ,  «задумаыныхъ,— пишеть  онъ,— именно  въ  дух!;  идей,  развнвае- 
мыхъ  въ  этой  главЬ.  Ихъ  основная  мысль  та,  что  всяк-'ос  обучен1е,  что(')ы 
пыть  о-бразовательыымъ,  должно  быть  вещественнымъ  (объект1|внымъ\  осо- бонно  въ  нача.тЬ,  и  что  спстематнчсскн  -  отвлеченное  обтчен1е,  безъ  в-^- 
щсственнаго  (объективиаго)  подготовлен  1Я,  прямо-такп  вр-дно-.  Г.  Лерэ 
имЬетъ  въ  впду  рядъ  «1п1иаиоп5>  (псрвоначальныхт.  -юзиакомленхГи  съ 

наукой),  пзданныхъ  изв-Ьстнымъ  парнжскпмъ  пздательствомъ  ПасЬеНе,  а 
именно:  ТптаНоп  таИ/стаИдис,  Лэзана  (С.  А.  1.а1>ап1).  за  которою 
нос.тЬдовалъ  11)>.Иа1хиг  таИ/стаЧдие,  того  ;ке  автора,  пр|^дставляю1ц!й  , 
опнсан1е  чрезвычайно  остроумныхъ  нгръ  съ  кубпкам1г,  дающнхъ.  ьъ  кон- 

кретной форм!?,  доказательства  правплъ  арпеметпкн,  алгебры  н  геометр!», 
а  тр^^йсе  упражиешя  съ  метрической  системой  м1фъ  и  в1;совъ.  Иознако.чн- 
вшнсь  съ  /нШаНои  ЛаН/ётаИс/ис,  я  могу  горячо  ро1сомендовать  ее  всГ^мъ  ( 
учителямъ.  Друг1я  книги  этого  ряда,  по  оощему  от:;ыву,  одинаково  хороши.  . 
Вотъ  ихъ  лаглав1я:  1ита(го)(,  аз(гопо7)ид)(г,  раг  СатШе  [■'1аттаг1оп; 
/иШаНои  с1ит1ср(с,  раг.  Сеог^е  Оагхепз;  Г1пИаИо)1  а  1а  пи'апидие,  раг СИ.  Е^.  СиШаите,  п  ЬиНаНоп  У.оо1одгдае,  раг.  Е.  Вгиокег.— Несправе 'ливо 
было  бы  умолчать,  что  авторы  этихъ  книжекъ  имЬли  продшественниковъ, 
въ  лиц']^  .^еап  Масс,  1'Ауи1ппсадис  (1н  руар(1  рара.  п  Иепё  ЬеЫапс,  <ко- 
тораго  иревосходный  учебникъ,  1.сз  Заеиссз  рЬцягд/кз  а  Ггсо1е  рг'ттггс,— пнтетъ  г.  .(ер^  на  осноиан1н  собственнаго  опыта  съ  учениками  отъ  один- 

надцати до  тринадцагл  лЬтъ,— даетъ  даже  самымъ  псотзывчивымъ  д1тямъ 
страсть  къ  фи;;ичсокпмъ  онытамъ  . 
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Потеря  времени  при  изучении  физики  просто  возмути- 
тельна. Молодежь  очень  легко  усваиваетъ  законы  хим111  и 

ея  формулы,  если  ученики  сами  д-Ьлаютъ  первоначальные 
опыты  при  помощи  пробирокъ;  но  имъ  трудно  бываетъ  по- 

нимать, обычное  вступлеп1е  вь  физику,  излагающее  начала 
механики,  потому  что  они  еще  не  знаютъ  конкретно  геометрии, 
а  въ  особе]П10стн  потому,  что  нмъ  только  показываютъ 

издали  машины,  вм'Ьсто  того,  <^тобы  пр1учить  ихъ  самихъ 
изготовлять  простое  аппараты  для  того  явлеп1я,  которое 

они  изучаютъ.       " , 
Ученики  отъ  14  до  16  л'Ьтъ  прекрасно  могли  бы  сами 

д1^лать  простыя  машины  для  нагляднаго  изучения  зако- 
новъ   о   снл'Ь:    но   вагЬсто   того  ихъ  обучаютъ  отвлеченнымъ 
СПОСОбОМЪ     при     ПОСОб]Н     рИСуНКОВЪ.    Они     отлично     могли     б]>1 

сами  сд^'.лать  себ'Ь  Атвудову  машину  при  помоши  блока,  на- 
саженнаго  на  палку  отъ  метлы,  или  же  укрЬплегпшго  на  до- 
щечк1з,  привинченной  къ  ст'Ьп'^;  а  не  то  они  могли  бы 
пров'Ьрять  т'Ь  же  законы  о  падающихъ  т'Ьлахъ  при  помощи 
ключа,  скользящаго  по  наклонно  натянутой  верепк'Ь.  Но 
вм'ксто  этого  пм'ь  показываютъ  дорогой  слолхный  аппарат'ь, 
до  котораго  не  даютъ  дотронуться;  а  въ  большинстве,  слу- 
чаёвъ  учитель  самъ  не  ум'Ьетъ  объяснить  принципы  этого 
аппарата,  запутываясь  въ  лишпихъ  подробностяхъ.  И  такъ 
ведется  д'Ьло  съ  начала  до  конца,  за  немногими  исключе- 
И1ЯМИ  ';. 

*)  Бозьупто  1Л51  лрим'.ра  011пса1ие  Лтвудовой  машины  въ  какоЛ-нпбудь 
эломоитариои  физик!^,  и  вы  у|;11Д11тс  'беру  одну  и.п.  лучших'!.),  что  очень  много 
ви11маи1я  удЬлено  двумъ  колоснкамъ,  на  которых!,  .кзжптъ  ось  блока;  пп- 
тЬмъ  упоминаются  вилочки  и  пласпики,  на:с.!ад(.шаом1>1я  }1а  одну  изъ  ги- 
рекъ,  и  кольца,  сквозь  которыя  ока  проходить,  и  все  это— раньше  чЬю 
()6;,яспег1а  общая  пдои  машины,  которая  состоитъ  въ  томъ,  что  для  изу~ 
чен!я  закоиовь  иаден!я  замсОляютъ  гигм-н/с  гири,  гаставлия  ткло  малаго 
вЬса  двигать  своею  тя/кестыо  полТ.с  тяжелое  тЬло,  находяиюеся  въсосто!!н:и 
покоя  вслЬдстнЛе  того,  что  сила  тягот1;н1я  дЬйствуетъ  на  него  въ  двух1, 
противоположпыхъ  направлен1яхъ.  Такова  была  идея  изобретателя,  и  если 

ее  хорошо  выяснить  ученику,  то  опъ  тотчасъ  увпдигг^  что  о_динъ  изъ  (по- 
собопъ  (И  сиособъ  очень  хорош1й)  замедлить  дннжеи1^нада1ощаго  т-Ьла  — 
это  110Д|;'!'>смть  два  т1)Ла  равнаго  в-Ьса  на  ОлокЬ  и  затГ.мъ  привести  ихъ  в'ь 
двкже1.йе,  нрибавивъ  1;ъ  одному  изъ  нихъ  небольшоа  в'Ьст>.-Онъ  увидитъ. 
что  нужно  уменьшить  треи1е  блока  до  минимума,  и  это  достигается  т1'.мъ. 
410  его  ось  лежитъ  на  диухъ  парахъ  колесъ;  что  часовой  моханизмъ  вовсе 
не  нуженъ,  и  что  пластинки  и  кольца  имЬютъ  второстепенное  г.начен!е,~ 
еловомъ,  онъ  увидитъ.  что  идея  Лтвуда  можечъ  быть  осуществлена  по- 
срсдствомъ  любого  блока  или  колеса  отъ  болг.шихъ  часовъ,  прикр-1;пленнаго 
въ  ьид1;  блока  къ  ст1)П'Ъ.  Такимъ  образомъ  ученпкъ  пойметъ  основную  мысль 
маппшы  и  привыкнетъ  отдЬ.!ять  сущест1!енное  отъ  второстспеннаго,  между 

т1;м'1,  какъ  онъ  тол!>косъ  любонытствомъ  смотритъ  «фокусы.^,  прод'Ь  1ываемые 
учителемъ  при  посредств-Ь  дорогой,  сложной  машины.  1л.  сзн^пости,  во?. 
(птаратЫу  употрсбляс.пые  для  обьнснсшя  оаконозъ  (ризики,  дпл'кны  быть 
а^Гблани  самими  учсника-'п. 
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Потери  пре>1ен11  при  изучепт  ре.мослъ  такъ  же  велт^а, 
какъ  и  при  изучен!!!  иаугчъ.  Вс±  мы  зпаумъ,  С!СОлько  времени 
мальчики  теря!отъ  въ  течси1о  п'Ьсколькихъ  л'Ьтъ,  со  тоя  въ учепи1{ахъ  у  ремесле нпи1совъ;  но  тотъ  же  упрекъ  въ  значи- 
тельноГ!  м'Ьр'Ь  ирим'Ьнимъ  и  къ  техничес1химъ  Ш1х0ламъ,  гд1; 
пытаются  обучать,  только  и:а1хому-ннбудь  спец1альному  ре.у'еслу, БМ'Ьсто  того,  чтобы  приб'1:гать  къ  бол^е  широкому  и  бол-Ье 
«-Ьрыому  способу, — Бсестороинему  систематическому  обучеи11о. Подобно  тому,  какъ  существуютъ  об1Ц1я  подготопнтельныя 
св'Ьд'Ьнхя  для  нзучен1я  всевозможиыхъ  отраслег"!   науки,  та1{7:, 

''Уочпо  существуютъ  и  общ1я  осыовпыя  правила  для'изучеп1я разнообразн1лхъ  ремеслъ. 

Въ  свое!"!  увлекательной  кнш'Ь,  «^Теоретическая  кинема- тика», Рёло  (1геи1еа11х)  по1^азалъ,  что  существуетъ,  такъ  ска- 
.ть,  философ1я  вс'15хъ  возмолшыхъ'  маш!Н1ъ.  Самая  слож- ная машина  сводится  къ  немпогимъ  основнымъ  частямъ: 

плош,адкамъ,  цилиндрамъ,  дискамъ,  конусамъ  и  т.  п.,  и  также 
къ  немногимъ  икструментамь:  пил-Ь,  стамезк'Ь,  катку,  мо- лоттгу  и  т.  п.;  и  какъ  бы  сложны  ни  были  движен1я  машины 
они  могутъ  быть  сведены  на  нэмног1я  преобразован1я  двп- 
Лхен1я:  кругового  въ  прямолинейное  (или  обратно),  съ  н-ё- 
1 1С0льким11  промежуточными  звеньями. 

Точно  такъ  же  каледое  ремесло  молсетъ  быть  разлолсе- 
по  на  н'1^сколы10  состввныхъ  частей.  Для  каждаго  ремесла 
необход!1мо  ум'Ьть  сд'Ьлать  доску  съ  параллельными  по- 

верхностями, цилиндръ,  дискъ,  квчдратное  и  круглое  отвер- 
ст1я  и  т.  д.  Зат'Ьмь  ну^кно  умЬть  работать  н-Ьсколькими 
основными  инструментами,  которыхъ  не  много,  такъ  1{акъ  всЬ 

инструменты  составляютъ  вид9изм'Ьнен1Я  не  бол-Ье  десятка 
гиповъ;  и,  наконеггь,  нуягно  ум'Ьть  преобразовывать  одинъ 
родъ  двил:ен1я  !1а  другой.  Въ  этомъ  состоитъ  основа  всЬхъ 

ремеслъ;  такъ  что  ум-Ьнье  д-Ьлать  изъ  дерева  эти   основпыя, 
_составнып  части  машинъ,  ум^Ьнье  обращаться  съ  главными 
инстр7:.:ентами  столярной  работы  и  ум']Ьнье  превращать  одпнъ 
родъ  дви:1:ен1я  въ  другой  должны  служить  основан1емъ  для  даль- 

н1"л'ш1аго  изучен1яво'кхъмехаыическихъ  ремеслъ.  Ученикъ,  изу- Ч11ВШ1Г!  это,  знаешо  ужв  добрую  половин// всевозможиыхъ  ремеслъ. 

Успешно  заниматься  наукою  монсетъ  только  тотъ,  кто 
усвоилъ  хорош!з  пр1емы  научнаго  изслЬдоваи1я.  Если  ученый 

не  выработаль  въ  себ-Ь  ум15нья  наблюдать,  точно  описывать 
то,  что  наблюдалъ,  и  способности  открывать  взаимный  отно- 
шен1я  мел{ду,  повидимому,  совершенно  разнородными  фактами, 

также  способности  д'Ьлать,  на  основан1и  провЬренныхъ 
;;актовъ,  пндуктивныя  гипотсзы  (т. -е.  предположеп1я,  оспо- 
ванныя  на  набл10ден1яхъ)  и  пров15рять  ихъ, — онъ  не  вюлхстъ, 
быть  хорошпмь  ученыыъ.  Та1;ъ  л:е  точно  хорошимь  рабочимъ 
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нельзя  сд-Ьлаться,  не  I  р  выкнт  въ  къ  лучшимъ  методамъ  руч- 
ной работы.  Хорош1й  рааочга, — я  убЬдился  на  опытЬ, — прежде 

всего  прздставляетъ  себ-Ь  въ  ясной,  опред-Ьленной  формЬ  то, 
что  онъ  хочетъ  сд-Ьлать:  опъ  можетъ  нарисовать  это  или 
сд-Ьлать  модель.  ЗатЬ.мъ,  онъ  не  выносить  скверно  содержи- 
мыхъ,  тупыхъ  или  скверно  отточенныхъ  инструментовъ;  не 
выноситъ  неряшливости  въ  работ^Ь:  наоборотъ,  ему  пр1ятно 
бываетъ  придать  вещи  законченную,  чистую  отд1>лку;  онъ# 
любуется  красивыми  формами  того,  что  онъ  сд15лалъ,  или  гар- 

моничными сочетан1ями  красокъ,  и  на  него  непр1ятно  д-Ьй- 
ствуеть  видь  плохой  работы.  Поэтому,  при  изучен1и  наукъ, 
ремесль,  искусства,  главная  ц-Ьль  школы  состоитъ  вовсе  не 
въ  томъ,  чтобы  сд15лать  спед1алнста  нзъ  начина ющаго  уче- 

ника, но  въ  томъ,  чтобы  познакомить  его  сь  основами  наук-и 
и  хорошей  методы  работы;  и,  главнымъ  образом  ь,  дать  ему 
такое  общее  паправлен1е,  которое  при  дальн-Ьйшихъ  его  за- 
нят1яхъ  влекло  бы  его  къ  истип-Ь,  къ  любви,  къ  красотЬ 
формы  и  содер>кан1Я,  къ  сознан1ю  необходимости  стать 
полезной  единицей  на  ряду  съ  другими  людьми  и  слмь 
свое  сердце  сь  обшечслов-Ьческою  жизнью. 

При  этомь,  конечно,  необходимо  пзб'Ьгать  однообраз1я  въ 
работ'Ь,  которое  утомило  бы  ученика,  если  бы  его  засадили 
за  выд-Ьлку  только  однихъ  цилиндровъ  и  круговъ.  Но  .для 
этого  есть  множество  различныхъ  способовъ,  и  особеЕпю 
хорошъ  тоть,  который  нрим'Ьнялся  въ  Московскомъ  Техни- 
ческомъ  Училищ'Ь:  тамъ  употребляли  въ  дЬло  все,  что  сра- 
ботаетт,  даже  пачинаюпий  ученикъ.  Припомните,  какъ  вы 
вослищались  въ  дЬтствЬ,  если  ваша  работа  шла  на  что-нибудь 
полезное.  Въ  Московскомъ  Училиш.'Ь  каждая  выструганная 
учениками  досксГ  употреблялась  на  какую-нибудь  часть  ма- 

шины; когда  же  ученики  доходили  до  слесарнаго  отдЬла  и 
обд'Ьлывали  тамь  жел11зные  куски  съ  точно  перпендикуляр- 

ными и  параллельными  поверхностями,  то  и  эти  куски  полу- 
чали пнтересъ  для  учениковъ,  такъ  какъ,  когда  они  ихъ 

доканчивали,  пров-Ьривъ  углы  и  поверхности  и  исправивъ 
неправильности,  ихъ  работу  не  кидали  подъ  верстакъ,  а  пе- 

редавали старшимь  ученикамь,  которые  прид-Ьлывали  къ  та- 
кому куску  ручку,  раскрашивали  его  и  сдавали  въ  лавку 

училища  въ  вид-Ь  прессъ-напье.  Такимь  путемъ  системати- 
ческое обучеп1е  пачаламъ  ремесла  получало  улш  несомн'Ьнпую 

привлекательность  ^').' 

О  За  продажу  учоиическпхъ  раоотъ  выручалас-ь  далеко  не  иичтоисаая 
сумма,  особенно  въ  старш11хч>  классахъ,  гдЪ  ученики  дЬлали  иароьыя  ма- 
Ш1И1Ы-;  п  оттого  плата  за- ихъ  учен1е "  и  содержал  с  была  много  дешевле, чЬмсь  въ  другихъ  заведеп1яхъ.  Будь  подобная  школа  соединена  съ  фераюй, 
которая  доставляла  бы  ннщу  учеиика»л  по  ссбЬстонмости,— какъ  дешево 
одилось  &ы  оодвржан1€  школы! 
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Не  подлежитъ  сомнЬпш,  что  быстрота  въ  работЬ — чрезвы- 
чайно важный  вопросъ  въ  производстпЬ,  и  естественно  возни- 

каетъ  вопросъ  будетъ  ли  эта  быстрота  достигаться  при  вы- 
шеизложенной снстем'Ь?  Но  существуютъ  два  вида  быстроты. 

Одну  изъ  ннхъ  мнЬ  пришлось  увндатг.  на  кружевной  фабрик'Ь 
въ  Ноттппгэм1>:  взрослые  люди  съ  трясущейся  головой  и  дро- 

жащими руками  лихорадочно  связывали  день-деньско11  остатки 
нитокт>,  остававшихся  на  шпулькахъ  при  механической  выд11л- 
к-Ь  кружевъ,  и  я  едва  могъ  слЬдить  за  быстротой  движен1Й  утихъ 
автоматовъ.  Но  самый  фактъ,  что  челов'Ька  могутъ  обрекать 
на  такой  трудъ,  уже  осуждаетъ  всю  фабричную  систему.  Что 
челов-Ьческаго  уц^Ьл'Ьло  въ  этихъ  дрожащихъ  т'Ьлахъ?  Какой 
коне^^^ъ  ожндаетъ  ихъ?  Къ  чему  такая  затрата  челов'Ьческой 
силы,  которая  могла  бы  производить  въ  десять  разъ  больше 
стоимости  обрывковъ  пряжи?  Быстрота  такого  рода  требуется 
исгслючительно  потому,  что  фабричные  ^абы  такъ  дешевы!  А 
потому  будемъ  над'Ьяться,  что  ни  одна  школа  не  поставить 
себ'Ь  такой  ц1  л  I. 

Но  существуетъ  и  другая,  сберегающая  время  быстрота 
искуснаго  работника,  и  она  пр1обр'Ьтается  именно  т'Ьмъ  вос- 
питан1емъ,  за  которое  мы  стоимъ,  такъ  какъ  ум'Ьлый  работ- 
никъ  исполняетъ  работу  лучше  и  скор-Ье,  ч^Ьмъ  неум-Ьлый, 
ка1:ь  бы  проста  она  ни  была.  Посмотрите,  напримЬръ,  какъ 

ловк1й  работникъ  разр1'.заетъ  кусокъ  картона,  и  сравните 
его  движешя  съ  движешями  работника  неум-Ьлаго.  Посл'Ьдн1й 
беретъ  картснъ,  схватываетъ  какой  ни  попало  инструментъ, 
проводитъ  ЛНН1Ю  наугадъ  и  принимается  р15зать;  вскор'Ь  онъ 
устаетъ,  и  работа  его,  когда  она  кончена,  никуда  не  годится. 
Искусный  нее  работникъ  сначала  осматриваетъ  инструментъ 
и,  если  нужно,  оттачиваетъ  его,  проводитъ  правильную  лин1ю 

при  помощи  линейки,  закр-Ьпляетъ  картонъ,  правильно  поль- 
зуется инструментомъ,  р-Ьжетъ  безъ  всякого  усилия,  и  въ  ре- 

зультат'Ь  получается  прекрасиап  работа.  Вотъ  эта  работа 
истинно  сберегаетъ  время  и  челов-Ьч-ескхй  трудъ,  и  лучшимъ 
средствомъ  для  ея  достингешя  является  умное  обучен1е.  Ве- 
лик]е  художники  пишутъ  съ  изумительной  быстротой.  Но  эта 
быстрота — результатъ  высокаго  развпт1я  ума  и  вообраяген1я, 
чувства  красоты  и  тонкаго  поннман1я  сочетан1я  красокъ. 

Въ  такой  именно  быстрот'Ь  нуждается  человечество. 
ж* 

Можно  еще  многое  сказать  относительно  задачъ  школы; 

но  я  ограничусь  н-Ьсколькими  словами,  чтобы  наглядн-Ье 
показать,  насколько  желателенъ  планъ  воспптан1я,  вкрат'цЬ изложенный  на  предыдущихъ  страницахъ.  Я,  конечно,  не 
питаю  никакихъ  иллюзхй  насчетъ  того,  что  реформа  образо- 
ван1я,  пли  хотя  часть  пресбразовснхй,  о  которыхъ  я  гово]  илъ 

выше,   могутъ    быть    совершены    прежде,    ч'Ьмъ   культурпыя 
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произсодства  и  потребления.  Покуда  существуютъ  соврелон- 
ныя  условия,  можно  ра'Зсчптывать  только  на  сам'ыя  скромныя попытки  улучшен1й,  —  попытки,  которыхъ  результаты  пе- 
пзб^1жно  окажутся  ни',ке  предполагае.чыхъ,  всл'Ьдств1е  т'Ьснаго соотношения  менаду  всФ.ми  проявлен!Ями  общественно!!  жняни. 
Но  энерг1я  созидательнаго  духа  во  всякомъ  обществ15  завм- 
снтъ  больше  всего  отъ  пониман1я  имъ, — что  и  какъ  должно 
дЬлать;  необходимость  же  преобразован1я  воспитап1я  понятна 
вс'кмъ,  и  она  бол1зе  другихъ  способна  развить  т'Ь  идеалы, 
безъ  которыхъ  неминуемо  наступаютъ  въ  обществ-Ь  застой 
и  упадокъ. 

Допустиль,  поэтому,  что  какое-нибудь  общество, -^  село, 
городъ,  или  же  область  съ  н-Ьсколькими  милл1онами  жите- 

лей,—  пачнетъ  давать  описанное  выше  Б0спнтан1е  вс'кмъ 
д'Ьтямъ  безплатно,  безъ  различхя  пропсхо}Кдеп1я,  и  не  требуя 
за  это  никакого  другого  возмездия,  кром-Ь  того,  что  вернется 
обществу,  когда  д'Ьти  подрастутъ  и  станутъ  производителями 
б^гатствъ  (а  мы  настолько  богаты,  что  такую  «роскошь»  мо- 
жеъуь  себ15  позволить), — допустнмъ  это  и  вникнемъ  в ъ  поел  ̂ .д- 
ств1я,  которыя  пройзойдутъ  отъ  подобнаго  рода   вос!;итан1я. 

Я  не  гог.орю  уже  объ  увеличеихи  всеобщаго  благосо- 
стояшя,  благодаря  наличности  молодежи,  хорошо  обученной 
самымъ  разпообразнымъ  полезнымъ  п|Зоизводствамъ;  не  говорю 
объ  общей  польз'Ь,  которая  явится  всл'Ьдств1е  нсчезновен1я 
•совре:.1енна[о  разграничеп1я  работы  на  умственную  н  физи- 

ческую,—  что  неизб'Ьжио  позлечетъ  за  собою  объединен1е 
пнтересовт^,  столь  необходимое  въ  наше  время  соц1ально/1 
розни.  Не  говорю  я  также  о  полнот-Ь  жизни  для  всякой  от- 
д1>льной  личности,  которая  произойдетъ  отъ  соединен1я  умст- 

веннаго  п  физнческаго  труда,  ни 'о  т^Ьхъ  выгодахъ,  которыя 
иолучптъ  общество  всл'Бдств1е  того,  чтр  ручной  трудъ  будетъ 
пользоваться  общимь  увал^енхемъ,  вмЬсто  того,  чтобы  носить 
на  себ1^,  какъ  теперь,  печать  отвержен1я;  не  говорю,  нако- 
нецъ,  и  объ  исчезповен1и  нищеты  со  всЬми  ея  спут1П1ками: 
нреступлен1Ями,  тюрьмами,  тайными  агентами  -и  т.  п.  Однимъ 
словомъ,  я  не  хочу  затрогивать  соц!альнаго  вопроса,  о  кото- 
ромъ  такъ  много  писали,  и  о  которомъ  такъ  много  осталось 
еще  сказать.  Я  хочу  указать  только  на  тЬ  выгоды,  которыя 

пр1обр'Ьтетъ  отъ  такой  перемены  сама  наука", 
й'^.  Мн'Ь,  в-Ьроятно,  возразятъ,  что  1Н13веден1е  людей  науки  до 
положен1я  ручныхъ  работниковъ  повлечетъ  за 'Собою  упадокъ 
науки  и  ген1альнос1и.  Но  т-Ь,  кто  согласится  съ  нижесл-в- 
дующими  зам'Ьчагпями,  должны  будутъ  признать,  что  въ  ре- 
результат'1;  получится  какъ  разъ  противоположное: — что  въ 
наук'Ь,  искусств^Ь  и  промышленности  произойдетъ  такоС? 
подъсмъ,  какой  нрбизошелъ   въ   эпоху   Возрол{Дем1я.  Въ   и-ь 
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пюящее  ври«»л  любятъ  гопорпть  съ  восторгом  ь  о  необьпай- 
11ыхъ  усп'Ьхахъ  11ау1;н  В7.  XIX  вЬк'Ь,  п  иьть  никакого  со- 
М11Ф>1!1!1,  ЧТО,  сра!;ншельно  съ  прошльми  стол'Ьт1ями,  наука, 
дЬГютвительно,  сильно  двинулась  вперед  ь.  Но  если  принять 
вь  расчетъ,  что  разр'Ьшепныя  нашимъ  в'Ькомъ  задачи  были 
улсе  иамЬчены  Гх  р1^-ше1!!Я  пхъ  уже  пр^  дуга таны  сто  л'Ьтъ  тому 
иазадъ,  то  приходится  признать,  что  ирогрессъ  вовсе  не 
такт,  великъ,  и  что  его  что-то  задерживало. 

Не  йгЬшаотъ  помнить,  что  ыоуаннческая  теория  теплоты 

была  предугадана  въ  XVIII  в-Ък'Ь  Румфсрдомъ,  Гэмфри  Дэви  и 
Ломоносовымъ  '^).  Но  бол'Ье  полув'Ька  прошло,  прежде  ч'Ьмъ наука  занялась  разработкой  этой  теор1и.  Бъ  другой  области, 
Ламаркъ,  Линнеи,  Жоффруа  Сентъ-Илеръ,  Эразмъ  Дарвинъ 
и  мног1е  друг1е  ясно  представляли  себ'Ь  изм1:нчиеость  видовъ; 
они  открывали  пути  къ  б1ологическимъ  выводамъ,  основан- 
нымъ  на  гринципахъ  пзм'Ьнчнвости;  но  опять-таки  прошло 
полв'Ька,  прелюде  ч-Ьмъ  вопросъ  о  происхожденхи  видовъ 
выступилъ  на  сцену;  и  мы  хорошо  помнимъ,  что  вниман1е 
ученыхъ  къ  идеямъ  Дарвина  было  привлечено  вовсе  не  людьми 
профессюнальной  науки,  и  ихъ  защита  велась  не  университе- 

тами и  не  академхями.  Да  и  въ  рукахъ  самого  Дарвина  теор1я 
развит1я  (эволюц1и)  была  сужена,  такъ  какъ  онъ  придавалъ 
слишкомъ  большое  значен1е  олному  только  ея  дф^ятелю. 

Не  надо  забывать  также,  что  въ  области  астроном1И  ги- 
потезы Капта  и  Лапласа  уже  давно  требуютъ  тщательпаго 

пересмотра,  но  до  сихъ  поръ  еш,е  не  ноягилссь  теор1и,  ко- 
торая могла  бы  удовлетворить  современныя  требоьан1я.  Гео- 

Л0Г1Я,  безспгрио,  сд'Ьлала  громадные  успГ.хи  въ  области 
пал(.олтолог1и,  но  динамическая  геолог1я  подвигается  чрезвы- 

чайно медленно,  а  вэллк1й  вопросъ  Судущаго — о  гаьонахъ 
распред']Ьлен1я  я{;;выхъ  организмовъ  на  земной  поверхности, — 
тормозится  недостаткомъ  св'Ьд-Ьнхй  о  томъ,  какое  пространство 
.анималь  ледяной  покровъ  во  время  ледликбваго   П''р1ода   -). 

*)  Въ  зам-Ьчат  л  ноГг,  но,  увы,  непзв'ЬстноЗ  даже  въ  Росс1и,  рабо.-Ь 
ойъ  арктическихъ  ст_  анахъ. 

2|  11рпзна1Ч1е  въ  гаук'Ь  лодниковаго  периода  соверп  алось  очень  медлс-т- 
'  ..  Уже  Венещь  бъ  181'1  г.  и  Эеыаркъ  ьъ  1823  г.  объясняли  разно.ъ  ва- 

луновъ  'по  ЕвропЬ  сущест^ован1емъ'н'Ькогда  громадныхъ  ледниковъ.  Агас- 
(  пзъ  гысту11и..ъ  СЪ  18.0  г.  съ  СЕОимъ  ученЬ.мъ  обь  обледяп'Ьти  Альпъ, 
Юры  и  Шо1ланд1!1,  а  п-ть  л;,тъ  спустя  Гюйо  выпустплъ  1-ъ  св-Ьтъ  свою 
картз"  путей,  по  когорымъ  спуасали  ь  альп1йск  е  валуны.  По  только  по 
ирошсств1п  сорока  двухъ  л/гтъ  послЬ  того,  налъ  пн.алъ  Венетцъ,  вел  К1Й 
Ля11э;ль  осмЬлился  роОк^  озг.;аситьсл  съ  его  теор^;  н,  да  и  то  въ  О'.раш- 
ченномъ  ра.М'ЬрЬ.  Всего  :ке  любопытн-Ье  то,  что  карты  Гюйо,  отвергн.  тыя 
въ  1845  г.,  были  влоллЬ  одобрены  въ  186  >  году.  Даже  п  теперь,  спустя 
полвека,  теор1п  Аг..с  и:  а,  равно  какъ  и  теоргя  Фг.рГгза  о  пластичности 
лр>да,  остиотся  но  вполн!;  признан:  ими,  хотя  огЛ.  коне-лю,  не  огроворгиуты. 

П>.'звэлю  себя  добавить,  что  вся  полемика  о  плас.ичностн  льда  сзп- 
д-Ьтельстзуетъ  о  томъ,  насколько  научные  термины  н  мегоды  пзслё  овзи1я, 

Поля,  ф  .5р.;.:-:  ц  М.1СТСР  с:  .;!1,  ">  ■*■■■ 
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Короче  сказать,  въ  калсдой  отрасли  науки  требуется  пе- 
ресмотръ  общпхъ  выводовъ  и  чувствуется  потребность  новыхъ 
обобще1пГ1.  И  если  для  такого  пересмотра  нужно  н'Ьсколько 
той  гегпальности,  которая  вдохновляла  Галилея  и  Ньютона 
и  которая  зависитъ  отъ  общечелов-Ьческаго  развнт1я,  то  для 
него  требуется  так^ке  увеличен1е  числа  ученыхъ  работниковъ. 

Когда  фактовъ,  противор-Ьчащихъ  ходячей  теор1и,  накопляется 
достаточно,  неизб'Ьжно  появляется  новая  теор1я.  Такъ  и 
вышло  съ  теор1ей  Дарвина,  появленхе  которой  стало  необхо- 
димымъ  въ  виду  массы  фактовъ,  доказывавшихъ  измен- 

чивость видовъ.  Но  для  такого  накоилен1я  фактовъ  нулшы 
тысячи  сиособныхъ  людей,  занимающихся  наукой,  —  а  ихъ 
такъ  мало! 

Громадныя  пространства  земного  шара  остаются  до  сихъ 
поръ  еще  неизв-Ьданными:  въ  объяснен1яхъ  географическаго 
распред'Ьлен1я  животныхъ  и  растен1й  встр'Ьчаются  на  каж- 
домъ  шагу  камни  преткновен1я.  Путешественники,  прес'Ькаю- 
1Ц1е  материки,  сплошь  да  рядомъ  не  ум'Ьютъ  определять  даже 
широту  и  не  умЬютъ  обращаться  съ  барометромъ.  Физ1олог]я 
растен1Й  и  животныхъ,  психо-физ1олог1Я,  психолог1я  людей 
и  животныхъ,  —  все  это  так1я  отрасли  науки,  которыя  ну- 

ждаются въ  открыт1И  многихъ,  да}ке  простыхъ  фактовъ. 
Истор1я  остается  «1аЫо  соиуеп11е>  (общепринятой  басней), 
главныыъ  образомъ  по  недостатку  новыхъ,  св'Ьжихъ  обобщен1й, 
но  также  и  по  малочисленности  такихъ  паучно-мыслящихъ 
работниковъ,  которые  могли  бы  возсоздать  лшзнь  прошлыхъ 
в'кковъ,  какъ  это  д'Ьлали  Огюстепъ  Тьерри  и  Торольдъ 
Роджерсъ. 

Однимъ  словомъ,  н'Ьтъ  ни  одной  науки,  которой  развит1е 
не  задерживалось  бы  изъ-за  недостатка  въ  людяхъ,  одарен- 
ныхъ  философскимъ  умомъ  и  готовыхъ  приложить  свои  силы 
къ  открыт1ямъ  на  данномъ  поприщ1Ь,  хотя  бы  и  ограничен- 
номъ.  Въ  общин'1),  о  которой  мы  мечтаемъ,  тысячи  тружени- 
ковъ  откликнулись  бы  на  призывъ  къ  новымъ  открыт1ямъ. 
Дарвинъ  употребилъ  почти  тридцать  л1;тъ  на  собиран1е  и 
разборъ  фактовъ,  чтобы  выработать  свою  теор1ю  происхо- 
жден1я  видовъ;  но  если  бы  онъ  жилъ  среди  общества,  къ 

которому  мы  стремимся,  то  ему  стоило  бы  только  сд'Ьлать 
призывъ  къ  волонтерамъ  для  собиран1я  фактовъ  и  для  част- 

хорсшо  изв^^стные  архитекторамъ,  были  совершенно  непзв-Ьстны  ученымъ  ̂  
физпкамъ,  которые  полемизировали  съ  Фо1-бзомъ  и  въ  числ-Ь  которых ь 
были  пзь'Ьстный  Тиндаль  п  математикъ  Хопкипсъ.  Если  бы  эти  факты, 
методы  п  термины  были  приняты  въ  расчетъ,  то  не  велась  бы  въ  течен1е 
многи  :ъ  л-1'.тъ  полемика  безъ  всякаго  результа! а.  Такихъ  примЬровъ,  пока- 
зивающпхъ,  насколько  наука  страдаехъ  отъ  недостаточнаго  знакомства  съ 

фактами  и  методами  изсл'Ьдовап1я,  хорошо  извЬстными  инясенерамъ,  садо- 
Еодамъ,  скотоводамъ  и  т.  п.,  можно  было  бы  привести  въ  изобил1и. 
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ныхъ  изыскан1й,  и  тысячи  изсл'Ьдователей  откликнулись  'бы 
на  его  призывъ.  Десятки  обществь  составились  бы  для  обсу- 

ждения отд'Ьльныхъ  задачъ,  воп|  осовъ,  возникающ[)хъ  въ 
связи  съ  его  теор1ей,  и  она  была  бы  пров'Ьреиа  въ  течен1е 
десятка  л1^тъ.  Т-Ь  факторы  эволюц1и,  на  которые  только  ге- 
иерь  начинають  обращать  вниман1е,  выяснились  бы  въ  пол- 

но.мъ  св'Ьт'Ь;  прогрессъ  науки  ус  корился  бы  и,  если  права 
отд'Ьльныхъ  личностей  на  благодарность  потомства,  1:оторою 
они  пользуются  теперь,  уменьшились  бы,  зато  безв'Ьстная 
толпа  выполнила  бы  все  д-Ьло  гораздо  быстрее  и  удачнФ.е, 
ч'Ьмъ  это  можетъ  совершить  одинъ  человФ.къ  въ  течен1е 
всей  своей  жизни.  Словарь  Мэррея  служитъ  нагляднымъ  по- 
ясненхемъ  такого  рода  коллективной  работы  будущаго  ̂ ). 

Есть,  однако,  одна  черта  современной  науки,  которая  еще 
сильн'Ье  говоритъ  за  необходимость  такой  перем-Ьны.  Въ  то 
время,  какъ  въ  промышленности,  особенно  въ  конц-Ь  восемна- 
дцатаго  и  начал'Ь  девятнадцатаго  в11ка,  изобр'Ьтен1я  совер- 

шались такимъ  быстрымъ  ходомъ,  что  произвели  глубок1й 

переворотъ  въ  жизни  челов-Ьчества,  наука  теряла  свои 
изобр-Ьтательныя  способности.  Ученые  или  вовсе  ничего  не 
изобр-Ьтали,  или  изобр-Ьтали  очень  мало.  Не  поразительно  ли 
то,  что  паровая  машина  (даже  въ  основныхъ  ея  иачалахъ), 
иароходъ,  телефонъ,  фонографъ,  ткацкая  и  кружевная  ма- 

шины, маякъ,  шоссейный  дороги,  фотограф1я  (обыкновенная 

и  въ  краскахъ)  и  тысячи  другихъ  мен-Ье  важныхъ  вещей 
были  изобретены  вовсе  не  людьми  науки,  —  хОтя  ни  одинъ 
ученый,  конечно,  не  отказался  бы  соединить  свое  имя  съ  лю- 
бымъ  изъ  упомянутыхъ  сейчасъ  открыт1Й.  Сд1]ланы  были  они 
людьми,  не  получившими  почти  никакого  образован  1я,  людьми, 
которые  подбирали  только  крохи  знан1й  и  производили  опыты 
самыми  первобытными  способами.  Писецъ  у  стряпчаго  Смит- 
сонъ,  инструментный  мастеръ  Уаттъ,  лсел'Ьзно-дорожный  кон- 
дукторъ  Стивенсонъ,  ученикъ  ювелира  Фультонъ,  мельничный 
мастеръ  Реннй,  каменщикъ  Тельфордъ  и  сотни  другихъ, 
имена  которыхъ  остались  неизв-Ьстными,  были,  по  вЬрному 
выражен1ю  Смайльса,  «настоящими  творцами  соврем(^нной 
цивилизащи»;  тогда  какъ  профессюнальные  ученые,  им15вш1е 
подъ  руками  всевозможные  способы  для  опытовъ  и  пр1обр'Ь' 
тен1я  знан1й,  йзобр-Ьли  очень  мало  изъ  того  громаднаго  коли 
чества  оруд1й,  машинъ  и  двигателей,  которые  показали  чело- 

')  ИоВ-Ьстно,  что  въ  составлепп!  этого  громаднаго,  образцоваго  словаря 
агСа^йскаго  языка;  гд'Ь  данъ  исторически  различный  смыслъ  каждаго  слова 
въ  разный  времена,  приняли  участ1е  тысячи  сотруднпковъ,  подъ  руконод- 
ствомъ  Мэррея  (Миггау). 

14* 
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в'Ьчеству,  какъ  пользоваться  сплими  лрироды^).  Факть  не- 
сомн^Ьнно  поразительный,  ьо  объясняемся  опъ  очеиь  просто: 
люди,  подобные  Уатту  и  Стивенсону,  знали  то,  чего  не 

знаютъ  ученые,- опи  ум-Ьли  работать  руками,  и  ихъ  изобр'Ь- 
тательныя  способнсстн  поощрял1:сь  и  развивались  всЬмъ 
окружающпмъ:  они  были  знакомы  съ  машинами,  ихъ  устрой- 
ствомъ  п  работой  на  нихъ;  они  дышат  атмосферой  мастер- 
скихъ  и  фабрикъ. 

Учены,  конечно,  от81/гятъ  на  мой  улрекъ  обычными  сло- 
вами: <?.1ы  открываемъ  сакопы  природы;  предоставпхмъ  же 

д})угимъ  прим'1^иять  ихъ,  —  въ  этомъ  заключается  простое 
разд15лен1е  трудам.  Ыо  такое  оправдан1е  совершенно  не  в15рно, 
такъ  какъ  ходъ  прогресса  былъ  въ  совершенно  противопо- 
ложномъ  направлении:  на  сотню  случаевъ,  гд'Ь  механическ1я 
изобр1]тен1я  шли  впереди  открыт1я  паучн  го  закона,  придется, 
мон:етъ-быть,  одпнъ  обратный  случай. 

Паровой  двигатель  родился  не  изъ  динамической  теор1и 
теплоты,  а  наоборотъ, —  эту  теор1Ю  породилъ  двигатель.  Только 
посл'Ь  того,  какъ  тысячи  паровыхъ  машинъ,  въ  продолжен1о 
полстол'Ьт1я,  или  бол']>о,  превращали  теплоту  въ  движете 
нередъ  глазами  сотенъ  профессоровъ,  а  остановленные  силь- 

ными Тормазами  по'Ьзда  развивали  тепло  и  выбрасывали 
снопы  нскръ  изъ-подъ  колесь  при  приближении  къ  стан- 
ц1ямъ,  тогда  какъ  во  всемь  образованномь  лпр-Ь  громадные 
на;)0вые  молоты  и  свёрла  рас[:аляли  желФ.зо,  надъ  которымъ 
работали,  —  только  тогда  Сэгенъ  (8ёр;и1п)  во  Франц1и  и  н'Ь- 
мецк1й  лФлгэрь  Майеръ  осм'Ьлились  выступить  съ  механиче- 

ской теор1ей  теплоты.  Но  и  тогда  люди  науки  знать  не 

хот'Ьли  о  работахъ  Сэгена  и  едва  не  довели  хМайера  до  сума- 
сшеств1я,  упорно  дерлсась  за  ходячую,  излюбленную  теор1ю 
топлородпо!!  жидкости.  Хужо  того:  когда  въ  Англ1и  Джоуль 
(^о^^1е)  опред15лилъ  механическ1й  эквивалентъ  теплоты,  Коро- 

левское Общество  (Академ1я  наукъ)  признало  эту  работу 
«ненаучной  2)». 

Когда  каждая  машина  обнаруживала  невозможность  ути- 
лизировать все  тепло,  развиваемое  данпымь  количествомъ 

топлива,  тогда  появился  второй  законъ  ; оплоты, — законъ 
Клауз1уса;  и  лишь  тогда,  когда  промышленность  всего  свЬта 

*)  Хим1я,  до  извЬсгной  степени,  составаяетъ  11сключен10  и:зъ  общаго 
правила.  11с  потому  ли,  что  химику  п1)11Х0дится  производить  много  черной 

ручной  работы?  Ыу'лспо  также  сказать,  что  за  посл'Ьднее  время  научная 
изоб|  '1'.татр.п  пость  увеличивается,  особенно  ъъ  области  физики^  т.-е. 
въ  отрасли,  гд'Ь  п1гжеиерамъ  и  людямъ  науки  постоянно  приходится  рабо- тать сообща. 

^)  Джоуль  опредЬлилъ  опытами,  сколько  надо  потратить  механической 
силы,  чтобы  нагр'1;ть  фунтъ  воды  на  одииъ  градусъ.  Теперь  Джоуль  счи- 

тается, ионечнО;  гордостью  Лпгл1и. 
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поьсем'Ьстно  ул;е  преобразовывала  мехаипч;  сков  двпженхе 
въ  тепло,  звукъ,  св1.тъ  и  электричество,  появился  трудъ 
Грова  (Огоус)  о  «превращаемости  фи;п1ческ11хъ  силъ>.  Но  и 
этотъ  трудъ  получилъ  въ  11оролевскомъ  Обществе  тотъ  гке 
пр!ехмъ,  что  и  трудъ  Джоуля:  его  от1:аз1лвались  напечатать 
вплоть  до  1856  года; 

'Гелеграфт^  тояю  явился  не  1:акъ  сл1;дств1е  теор1И  электри- 
чества. Когда  онъ  былъ  изобрЬтенъ,  все,  что  мы  знали  объ 

электричеств'];,  было  п']Ьсколько  кое-какъ  подоб[1анпь^хъ  'Ьак- 
тоБъ;  и  по  С1Ю  пору  теор!я  электричества  ждеть  еще  своего 
Ньютона,  несмотря  на  блестящ1я  попытки  послГдиихь  лЬгь. 
Дал{е  и  эмпирическое  знан1е  объ  электрическихъ  токахъ  на- 

ходилось еще  въ  зачаткЬ,  когда  н'Ьсколько  отваи^иыхь  людей 
прололсили  кабели  на  днЬ  Атлаптическаго  океана,  не  обращая 
внимания  на  предостережеы1я  авторитетныхъ  людей  науки, 
твердивших  ь  о  невозможности  такого  предпр1ят1я. 

Выралсеп1е  «прикладная  наука»  совершенно  ошибочно, 
такъ  какъ  въ  большннств-Ь  случаевъ  нзобрЬтеп1е  не  только 
не  составляетъ  приложен1я  къ  наук'Ь,  но,  наобороть,  создаетъ 
новую  отрасль  науки.  Аысрикансше  висяч1е  мосты  вовсе  не 
были  прпложен1емъ  теор1и  сопротпвлен1я  матерхаловъ,  но 
появились  раньше  этой  теорхи,  и  въ  пользу  этой  отрасли 
науки  мы  мол:емъ  сказать  только  то,  что  теор'я,  развиваясь 
одновременно  съ  практикой,  дополняли  другъ  друга.  Теор1я 

взрывчатыхъ  веществъ  не  способствовала  изобр'Ьтенно  по- 
роха,— онъ  уже  употреблялся  въ  течен1е  н-Ьсколькихъ  в-Ьковъ 

прежде  ч-Ьмъ  д^Ьйств1е  газа  въ  ружь-Ь  было  подвергнуто  уче- 
ному анализу.  П  такъ  во  всемъ.  Легко  было  бы,  напримЬръ, 

набрать  множество  такихъ  же  случаевъ  изъ  области  обра- 
ботки металловъ  и  изъ  всякой  другой  области  новЬйшихъ 

открыт1й.  Изм-^ненхя  свойствъ  металловъ  при  небольшомъ 
добавлении  другого  металла,  современное  электрическое  осв1>- 

щен1е,  предсказан1я  погоды,  которыя  въ  начал  Ь  вполн-Ь  спра- 
ведливо несли  упрекъ  въ  томъ,  что  они  были  «ненаучны ?, 

когда  ихъ  д1элалъ  Ламаркъ,  а  потом ъ  наблюдатель  падающихъ 
зв-Ьздъ,  Матьё-де-ля-Дромъ,  а  еще  позже  старый  морякъ 
Фитцрой, — все  это  и  многое  другое  можно  было  бы  привести 
въ  подтБержден1е. 

Конечно,  есть  н-^^.сколько  случаевъ,  гд-Ь  открытю  или 
нзобр-Ьтенхе  являлось  приложенхемъ  научнаго  закона  (какъ, 
напр.,  открыт1е  планеты  Нептуна);  но  въ  громадномь  боль- 
шинств-^Ь  случаевъ  они  не  основывались  па  наук'Ь,  а  гораздо 
бол'Ье  принадлеясали  къ  области  пскусства  — искусство  всегда 
спережаетъ  науку,  какъ  это  превосходно  доказалъ  Гсльм- 
гольцъ  въ  одной  изъ  своихъ  публичныхъ  лекц1й;  наука  я^е 

только  истолковывает ь  открыли.  Конечно,  всякое  изобр'Ьте- 
ше  пользуется    пр1сбрьтеннымь   запасомъ   зпан'п    и  ьыраСо- 



—  214  — 

тапнымя  способами  мышлеьпя;  но  въ  болыпинств'Ь  случаев  г. 
оно  представляетъ  собою  скачокъ  за  пред-Ьлы  извЬстнаго  и 
такимъ  образомъ  открываетъ  цЬлый  рядъ  новыхъ  фактовъ, 
иодлежащич'ъ  изсл'Ьдован1ю.  И  это  свойство  нзо5р'ктен1л, 
всегда  заб-Ьгающаго  впередъ  протнвъ  обиходнаго  знагия,  а 
вовсе  не  прим'Ьниющаго  нзс-Ьстный  законъ,  приравниваетъ 
изобр'Бтен19  къ  научному  открыт1ю,  и  тЪ  народы,  кото1)ые 
мало  изобрЬтаютъ,  д-Ьлаютъ  также  мало  научныхъ  открыт1й. 

Въ  большинстве  случаеьъ,  хотя  изобрф.татель  и  вдохно- 
вляется общимъ  рлзвштемъ  науки  въ  данный  моментъ,  но 

оиъ  все-таки  устремляется  впередъ  съ  очень  небольшимт^ 
паласомъ  установленныхъ  знанш.  П}  и  изобр1>тен1и  парового 
двигателя,  телеграфа,  фонографа  запасъ  св^Ьд'Ьнхй  быль  са- 

мый элементарный;  такъ  что  мы  см-Ьло  можемъ  утверждать, 
что  въ  настоящее  время  мы  уже  обладаемъ  достаточнымъ 

запасомъ  знанхй  для  разр'Ьшен1я  стоящнхъ  на  очередп  за- 
дач ь:  двигателей  безъ  пара,  накопле}1!я  зтасовъ  энерг1и, 

передачи  силы  па  разстоян1е  и  летательной  машины.  Если 
эти  задачи  еще  не  разрФ.шены  до  сихъ  поръ,  то  только 

благодаря  недостатку  изобр^1^тательнаго  ума,  малому  числу 
образовапныхъ  людей,  одаренныхъ  изобр'Ьтательпостью,  и 
современному  взаимному  отчулсден1Ю  между  наукой  и  реме- 
сломъ  ̂ ). 

Вообще,  д'Ьло  теперь  стоитъ  такъ.  Съ  одной  стороны, 
у  нась  есть  люди,  одаренные  изобретательностью,  но  не 
обладлющ1е  ни  достаточнымъ  научнымъ  образован1еыь,  ни 
матер1альными  средствами  для  произведен1я  опытовъ,  тре- 
бующихъ  многол^Ьтняго  труда;  а  съ  другой  стороны,  люди, 
обладающ1е  знан1ями  и  средствами  для  производства  опы- 

товъ, лишены  изобретательности,  вслФдств1е  полученнаго 
ими,  слишкомъ  отвлеченнаго  и  слишкомъ  книжнаго  обра- 
зовап1п  и  окружающей  ихъ  обстановки,  —  не  говоря  уже 
о  систе.че  патентовъ,  которая  разд15ля8тъ  и  разсЬнваетъ 

усил1я  изобр'Ьтателей,  вм-Ьсто  того  чтобы  объединять  ихъ  2). 
Сильный  полетъ  изобр^Ьтательнаго  ума,  который  проявился 

у  рабочихъ  при  заролсден1и  теперешней  промышленности, 
отсутствуетъ  у  нашихъ  ирофессюнальныхъ  ученыхъ.  II  онъ 
будетъ  отсутствовать,  пока,  чуждые  жизни,  они  будутъ  оста- 

')  Я  иарочяо  оставляю  отн  строки  въ  томъ  вид!;,  въ  какомъ  си'Ь  были 
л-  [щтожь   издан!!!  1898  года.  Эти  иолселап!}!  улсе  осуществились. 

-)  Тотъ  же  упрё!:ъ  прнложимъ  и  къ  соцгологамъ,  а  т'Ьмъ  болЬе  — !;ъ  экоиоммстамъ.  Ёольшая  часть  тъ  1гахъ,,  включая  соцгалпстовъ,  знастъ 

одно  —  !1зучат!.  1ШИГИ  и  системы  ихъ  прсдшествеиниковъ,  вместо  то1-о, 
чтобы  изучать  факты  хозяйственной  жизни  народопъ  и  безчислсишля 
пошлтии,  уло^  д1;лающ1яся  въ  Енроп-Ь  !!  Америк-Ь,  чтобы  внести  въ  земле- 
д'Ь.ло  и  1!ромы1пленность  новыя  форййл  оргаиизащи  и  новые  методы 
производства. 
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ваться  посроди  пыльпыхг,  фол1аитовъ.  вм'Ьсто  того  чтобы, 
стоя  иередъ  плавильнымь  горномъ,  около  ткацкаго  стаяка, 
около  сверлильной  машины,  работать  вм'Ьст1]  съ  рабочими, — 
быть  моряками  въ  мор1^  среди  моряковъ,  дровосеками  въ  Л'Ьсу 
среди  дровос'15ковь,  пахарями  за  илугомь  среди  пахатюй. 

Наши  учителя  искусства  —  Рёскинъ  и  друпе  —  постоянно 
твердили  намъ,  что  нельзя  ожидать  возрождения  искусства, 
пока  ремесло  остается  въ  своеыь  пасгоящемъ  впд^Ь;  что  гре- 

ческое и  среднев-Ьковое  гскусства  были  порождогы  резю- 
слами,  и  оба  питали  другъ-друга.  То  лее  самое  вхюлн'Ь  в'Ьрпо 
относительно  ремесла  и  науки:  ихъ  разд'Ьле1113  ведетъ  за 
собой  уиадокъ  юго  и  другого.  Что  же  касается  высокаго 

вдохновен1я  въ  художеств-]^,,  на  которое,  къ  несчаст1ю,  не 
обращали  дссгаточнаго  внимания  въ  современных!^  толкахъ 

объ  искусстве»,  то  оно,  какъ  въ  наук'Ь,  такъ  и  въ  исгг'усств^Ь, 
проявится  толысо  тогда,  когда  человечество,  ралорвавъ  свя- 
зывающ1я  его  оковы-,  двинется  к  ь  водворен1ю  высшихъ  основъ 
взаимности  и  отр  Ьшится  отъ  современнаго  раздвоенья  въ  нрав- 
ственномъ  чувств-Ь  и  философ1и. 

Ясно,  что  не  всЬ  одинаково  способны  предаваться  уче- 
нымь  работамь:  разнообраз1е  способностей  застав ляетъ  однихъ 
заниматься  наукой,  другихъ  искусствомъ,  третьихъ,  наконецъ, 
.многоч1гслепными  отраслями  производства  богатства;  но  каж- 

дый принесетъ  бол'Ье  пользы  въ  своей  любимой  области, 
если  у  него  будетъ  серьезная  научная  подготовка.  Но  кто  бы 
они  ни  были,  —  ученые,  артисты,  физики,  медики,  химики, 
С0Ц10Л0ГИ,  историки  или  поэты, —они  одинаково  выиграютъ, 
если  часть  своей  жизни  будутъ  проводить  на  фабрик-^,  или 
на  земл'Ь,  приходя  въ  соприкосновеп1е  съ  людьми  въ  ихъ 
общей  повседневной  {абот-Ъ  и  сознавая,  что  исполпяють  свою 
обязанность  наравн'Ь  съ  непривилегированными  производи- 

телями народнаго  благосостоян]я. 

Насколько  лучше  историкъ  и  согцологъ  поПмутъ  ходъ 
развит1я  человФлества,  если  они  будутъ  знагь  его  пе  только 

по  н'Ькоторымъ  его  п}  едставигелямъ  и  не  го  одн1'>мь  только 
книгамъ,  но  въ  ц'Ьломъ  его  состав'Ь,  въ  повседвевной  и;пзни 
челов'Ька,  его  работ'Ь  и  д-Ьлахъ!  Насколько  бы  ""медицина 
больше  ц-Ьнила  гиг1еническ1я  условзя  жизни,  по  сравнен! ю 
съ  л'Ькарствами,  если  бы  молодые  доктора  ухажива'И!  сами 
за  больными!  Насколько  сильн'Ье  проникался  бы  поэтъ  овду- 
щен1емъ  красотъ  природы,  насколько  глубже  могъ  бы  онъ 
познать  челов'Ьческое  сердце,  если  бы  самь  въ  кругу  земле- 
пашцевъ  встръчалъ  восходъ  солнца  за  плугомъ,  если  бы 

боролся  противъ  бурь  вм'Ьст'Ь  съ  матросами  на  корабля хъ 
и  собствокнымъ  оиытомъ  испыталъ  П0Э31Ю  труда  и  отдыха, 
горя  и  радости,  борьбы  и  побЬды!  <>1\ивите  полною  лсизнью; 
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каждый   проживаетъ  жизнь,   но  немгюгхе   ее   зпаютъ»,  гово- 
рилъ  Гётэ,  по  кпкъ  мало  поэтовъ  слЬдуютъ  его  сов1;ту! 

Такъ  называемое  <?разд11лен1е  труда»  выработалось  при 
такихъ  услов1ЯХЪ  производства,  гдЬ  большинство  ллдей  было 
обречено  на  всю  ншзнь  на  утомительную  работу.  Но  если 

мы  примемъ  во  внимап1е  ограниченное  число  людей,  занл- 
тыхъ  въ  современномъ  обществ'Ь  производствомъ  нунашхъ 
челов'Ьчеству  нродуктовъ,  если  мы  вспомним  ь,  какъ  бсзпо- 
лезно,  сплошь  да  рядомь  расходуется  ихъ  трудъ,  и  какъ 

многочисленъ  разрядъ  тукеядцевъ,  то  мы  дол/кны  будем'ь 
признать,  вм'Ьст'Ь  съ  Франклиномъ,  что  пяти  часовой  работы 
въ  день  вполн-Ь  достаточно  было  бы  для  предоставлсн1я 
каждому  члену  образованно!!  нац1и  того  благосостоян1я,  ка- 
кимъ  пользуются  теперь  весьша  немногхе,  еслп  бы  только  всЬ 

принимали  равном'Ьрное  участ1о  въ  производств15. 
Но  со  времени  Франклина  мы  ушли  впередъ,  и  на  усп'Ьхи, 

сд15ланные  вт>  такой  важной  области,  какъ  землед'Ьл1е,  я  ука- 
залъ  па  предыдущихъ  страницахъ:  по  даже  и  въ  этой  области 
производительность  труда  можетъ  быть  сильно  увеличена,  п 
работа  можетъ  быть  сд1^лана  легкой  и  прхятной.  Но.  если  бы 
каждый  пзъ  нась  принялъ  на  себя  долж[1ую  долю  въ  произ- 
водств-Ь,  и  если  бы  производство  было  соц1ализовано  (какъ 
политическая  эконом1я  давно  указала  бы,  если  бы  она  зани- 

малась вопросомъ  объ  удовлет1юреп]и  постоянно-ростущихъ 

потребностей  челов1>чества) — тогда  бол-Ье  половины  дня 
могло  бы  быть  предоставлено  каждому  для  занят1я  искус- 
ствомъ.  наукой,  —  словомъ,  тЬмъ,  что  ему  по  вкусу,  и  эти 

занят1я  принесли  бы  ему  гораздо  бол'Ье  пользы,  ч-Ьйъ  теперь. 
Употребивъ  половину  дня  на  пропзводительныя  работы,  онъ 

занимался  бы  облюбованной  отраслью  изъ  любви  къ  д^Ьлу, 
а  не  съ  корыстной  цф.лью.  Кром'Ь  того,  общество,  основанное 
на  началахъ  труда  зсЬхъ,  было  бы  настолько  богато,  что 

каждый  членъ  его  —  мужчина  или  л^енщипа,  —  достнгнувъ 

изв^Ьстнаго  возраста  (скажемъ,  сорока  л'Ьтъ),  могъ  бы  быть 
освобождепъ  отъ  нравственнаго  обязательства  принимать  не- 

посредств(31Нюе  участ1е  въ  ручномь  труд-Ь  и  имЬлъ  бы  воз- можность посвятить  себя  всецФло  излюбленной  отрасли  науки 

и  искусства.  Свобода  изысканш  въ  новыхъ  отрасляхъ  знан1я 

и  искусства  и  свободное  творчество  были  бы  такимъ  обра- 
зомъ  обезпечены.  И  въ  такомъ  обществ!;  не  было  бы  нищеты 

о-бокъ  съ  громаднымъ  богатствомъ.  Въ  н^змъ  не  было  бы 
также  того  раздвоен1я  совЬсти,  1;оторое  отрав ляетъ  лсизнь 
и  парализуетъ  всякое  честное  стремлен1е.  Оно  могло  бы 
подняться  до  высин'хъ  сферъ  прогресса,  до.^тупныхъ  чело- 
в'Ьческой  природ'Ь. 
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ГЛАВА  IX. 

Заклшчен1е. 

Читатели,  им1^.вш1е  терпЬп^е  просл^Ьдить  за  собратптыми 
въ  этой  книгЬ  фактами,  и  особенно  т'Ь  изь  нихъ,  кто  вду- 

мался въ  эти  факты,  в'Ьроятно,  уб'Ьдятся  въ  громадныхъ 
усн'Ёхахъ  человечества  за  посл'Ьдпее  пол'ь-стол1гг1я  и  въ  рас- 

ширении ею  власти  надъ  производительны  [и  силами  1!р11роды. 
Сравнивая  возможный  усовершенствован1я,  указанпыя  в  ь  этой 
книг'Ь,  съ  настоящимъ  иоло:ке1ие5п.  промышленности,  мног1с 
изъ  чит  телей,  надЬюсь,  зададутъ  себ'Ь  вопросъ,  который, 
В'Ьроятно»  скоро  станетъ  основныыъ  вопросомъ  политической 
экономии:  —  «Насколько  экономичны  установившееся  теперь 
пр1емы  производства  при  помощи  постоянпаго  разд'Ьлен1я 
труда»  для  каждаго  челов-Ька  и  съ  опред'Ьленн'  ю  цЬлыо 
производства — ради  барышей?  Д-Ьйствительно-ли  такимъ  пу- 
темъ  соблюдается  экономхя  въ  расходован1и  челов'Ьческих'ь 
силъ?  Или  лее  нын'Ь  существующее  представляеттз  только 
пережитки  прошлаго,  которое  было  погружено  во  мракъ 
нев'ЬнгсСтва  и  прит'Ьснен!я,  и  никогда  не  принимало  въ  раз- 
счетъ  экономической  и  общественной  ценности  челов'Ьческой 
ЛСИЗНИ?:^ 

В'ь  области  землед1^л^я  можно  признать  вполн'Ь  доказан- 
нымъ,  что  если  только  небольшая  часть  времени,  затрачп- 
ваемаго  теперь  на  обработку  полей,  была  бы  посвящена 
капитальному  улучшен1ю  почвы,  то  для  того,  чтобы  выращи- 

вать годовую  пищу  семьи — скажемъ  изъ  пяти  человЬкъ, — 
имъ  пришлось  бы  работать  ие  бол11е  пятнадцати  'дней  въ 
году,  и  эта  работа  не  была  бы  тяжелымь  неволькическимъ 
трудомъ,  а  только  удовлетворяла  бы  всякаю  здороваго  чело- 
века. 

Вполне  доказано,  что  при  посредств'Ь  усиленнаго  ого- 
родничества— отчасти  подъ  стекломъ  —овощи  и  плоды  могуть ' 

быть  выращиваемы  въ  такихъ  количествахъ,  что  люди  полу- 
чатъ  обильную  растительную  пищу  и  фрукты,  если  только 
захотятъ  посвятить  огородничеству  тЬ  часы,  которые  на 

ждый  охотно  проработаетъ  на  св-Ьжемь  воздух-!;,^  посл'Ь 
времени,  проведеннаго  имъ  въ  работ-Ь  на  фабрик'Ь,  въ 
шахтЬ  или  въ  научной  работ'Ь,  и  если  производство  пи- 
щевыхъ  продуктовъ  будетъ  промыслом ъ  не  отдельной  лич- 

ности, а  соединеппымъ  и  з  1рапЁе  обдуманньшъ  заплт1емь 
группъ  людей.  ^ 

,    Виолн-Ъ    доказано    также,— и   справедливость  этого  легко 
пров1;рить    самимъ    при    нычислен1п    дЬйствительной    траты 
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труда  при  построГш'Ь  рабочпхъ  домовъ  частными  лицами  и 
муниндшалитеталн, — что  при  долн{номъ  обществеиномъ  соче- 

тай! к  труда,  отъ  двадцати  до  24  ы'Ьсяцевъ  работы  одного 
му}кчииы  гполи'Ь  достаточно  для  обезпечен1я  навсегда  семьи 
изъ  пяти  человФкъ  полгЬщен1емъ  въ  дом'Ь,  сыаби^енно^Пэ  всЬми 
приспособлерияли  современной  гиг1ены  и  современнаго  вкуса, 
[1ЛИ  въ  особомъ  Д0МЯК15,  одинаково  хорошо  оборудованномт^, 
какъ  это  д'Ьлается  въ  Англ1й  1). 

И  наконецъ,  вполнЬ  доказано  опытомъ,  что,  прнм'Ьняя  къ 
вос11Итан110  двтей  методы^  узко  введенные  тамъ  п  сямъ, 
мояаю  легко  достичь  того,  что  д'Ьти  среднихъ  способностей 
получатъ  къ  14 — 15  годамъ  общее,  хорошее  пониман1е  при- 

роды и  человЬческихъ  общсствъ,  освоятся  сь  хорошими  пр1- 
емами  технической  и  научной  работы-,  и  сердца  ихъ  глубоко 
прон[!кнутся  чувствомъ  справедливости  и  всеобщей  солидар- 

ности. Зат11мъ,  въ  посл'Ьдующ1я  4  —  5  л'Ьтъ  юношамь  легко 
сообщить  осмысленное,  научное  знан1е  природы  и  ея  зако- 

новъ,  а  ровно  и  знан1е,  теоретическое  и  практическое,' 
техники  удовлетворегня  матер1альныхъ  потребностей  чел.;в'Ька. 
При  татсомъ  образовэлнн  они  не  только  не  будуть  стоять 
нил:о  <спец1алистовъ>,  оканчивающихъ  курсъ  въ  нашнхъ 
университетахъ,  но,  наоборотъ,  сд15ла1отся  болЬе  полно  обра- 

зованными людьми,  обученными  физической  и  умственной 
работ'Ь,  и  будутъ  выше  спещалистовъ,  какъ  иниц1аторы  и 
изобр^^.гатели,  какъ  въ  Г1аук15,  такъ  и  въ  техпик^Ь. 

Все  это  доказано  на  д'Ьл'Ь  и  познано  опытомъ,  невзирая 
на  НV?исчислимыя  препятств1я,  по  обыкновен110  преграждаюиця 
путь  всякому  пововводеп1ю;  все  это  достигнуто  скромными 
земледхльцами,  изъ  рукъ  которыхъ  л^адные  правители  госу- 
дарствъ,  земельные  собственники,  промышленные  предприни- 

матели и  торговцы  вырываютъ  плоды  ихъ  трудовъ,  раньтпе 
ч1,мь  они  созр15ли;  доказано  скромными  учителями,  кото]  ые 
часто  изнемогали  подъ  гнетомъ  церкви  и  государства,  своего 
экономическаго  положен1я,  косности  ума  окрулсающен  среды 
и  ея  предразсудковъ. 

Къ  чему  же  привели  вс11  эти  завоеван1я  челов-Ьческаго 
ума? 

»У  Это  можно  пров'Ьрить  цифрами,  извлечоппыми  изъ  ТЬе  К1пШ  Ап- 
пиа1  Гхерог*.  оГ  (Ьс  Со1пп-11381011ег  о!"  ЬаЬоиг  оГ  Ню  Г1и1ч;с1  81а(еч,  Гог  ЬЬе 
уеаг  1893.  ВаИсИлд  апй  Ьоап  Аззосхаиопз. —  Въ  Англ111  торювая  стоимость 

небольшого  дома  "для  рабочей  семьи  (котг.здл;а1,  со  вс1;м11  удобствами 
(.ванной,  га;юмт.,  горячей  водой,  проведенной  отъ  плиты  и  т.  д.)  опред1'>- 
ляется  отъ  2000  до  2500  руб.,  что  составило  бы  от-ъ  ТОО  до  1000  рабочпхъ 
дней.  По  мы  не  должны  забыватъ,  какую  часть  этой  суммы  составлястъ 
пошлина,  взимаемая  капнта шстамн  и  зем  льпыми  собствепниками  на 
всемъ  томъ,  что  иулшо  для  постройки  дома;  к'^рпччъ,  известь,  желЬзо 
дерево  и  т.  д. 
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Девятг  десятыхъ  населен! я  странъ,  вывозящихъ  хл-Ьбъ 
(кпкъ,  напр.,  Росс1я),  половина  населения  странъ,  который, 
подобно  Франщи,  питаются  хлФ.бо.мъ  внутреннлго  и[,опзнод- 
ства,  получають,  какъ  дровнхе  рабы,  только  крупицы  отт. 
иочвы,  которую  они  возд1:лывают1з,  такъ  какъ  налоги,  аренд- 

ная плата  и  [)Остовин1'!ество  постоянно  дер;1;атъ  ихъ  во:змо}кно 
ближе  къ  Уп-изпн  впроголодь.  Теперь,  въ  ДЕадцато.мъ  вик1^, громадное  большинство  крестьянъ  пашетъ  землю  т1>мъ  же 
нлуголъ,  что  нхъ  предки  въ  средн1е  вЬка:  живетъ  въ  то]1 
же  С'мон  кеув'Ьрен мости  въ  завтрашнемъ  дн-к  и  такъ  же 
лишено  всякаго  образования;  а  когда  они  иробуютъ  взбунто- 
ватьс;!,  протнвъ  нихъ,  какъ  н  въ  былыя  ьремона,  посылають 
11хъ    же   вооруг1Сенныхъ  сыновей. 

Въ  [фомышленно-развитыхъ  странахъ,  двухм-Ьсячной  ра- 
боты, да^ке  ыен'^Ье,  достаточно  было  бы  для  снаб>кен1я  средне!! 

семьи  мясной  и  растительной  нищей.  Но,  по  исчис1ен1ямъ 
берлпнскаго  статистика  Энгеля,  рабоч1й  долженъ  тратить 
половину  своего  годового  заработка,  т. -е.  отдавать  шесть 
м1?сяц^'зъ  въ  году,  или  даже  больше,  на  прокормлен1е  своей семьи. 

Одного  м!;сяца  работы  въ  годъ  было  бы  В!10лн11  достаточно 
для  достазлен1я  рабочему  здороваго  жилипщ.  Теперь  лее  онъ 
тратитъ  оть  25  до  40^0  своего  годового  заработка,  т. -е.  отъ 
трехъ  до  пяти  м^Ьсяцевъ  въ  году,  на  небольшое,  часто  нездо- 

ровое пом15щен1е,  которое  никогда  не  будетъ  прлтпадложать 
ему,  хотя  кзвГсгпо,  что  когда  онъ  достпгнетъ  45-л1]тняго 
или  50-Л'Ьтняго  возраста,  его  нрогснятъ  съ  фабрики,  такъ 
какъ  работа,  которую  онъ  д-^.талъ  всю  жетзнь,  теперь  сможетъ 
бы1Ь  исполнена  ггашиной  подъ  надзоромъ  ребенка. 

ВсЬ  мы  знаемь,  что  ребенка  необходи^го  слФ>довало  бы 
ознакомить  съ  силами  природы,  которыми  онъ  впосл1щств1и 

будетъ  пользоваться:  что  его  сл'Ьдовало  бы  обучать  иаукамъ 
и  ремесламъ,  чтобы  онъ  могъ  итти  въ  уровень  съ  усп'Ьхами 
науки  и  техники.  ВсЬ  этого  желаютъ,  но  что  лее  вм1:сто 

этого  д'Ьлаютъ?  ДзЬнадцатплЬтнихъ  мальчиковъ  посылають 
возить  тачки  въ  копяхъ,  или  же  съ  обезьяньи >гь  проворствомъ 
связывать  концы  разорвапныхъ  прядильною  м;иии:10ю  ниток ь, 

а  14-л1}тнихъ  д'Ьвочекъ  заставляють  работать,  какъ  взрослыхь 
л^енщннъ,  на  ткацкихъ  станкахъ,  плрт  же  дышать  чрезмерно 
горячимъ  воздухомь  въ  аппретурныхъ  залах  ь  хлопчатобу- 
малшыхъ  фабрикъ,  или  отравляться  въ  гончарныхъ  мастер- 
скихъ  Стаффордшира.  У  т'}^хъ  же  дптей,  которымъ  выпа.'.аетъ 
на  долю  р'Ьдкое  счастье  получить  какое-либо  образова1!1е, 
мы  подавляёмъ  умъ  безполезиою  тратою  времени,  лишая  ихь 
возмож'юсти  сд1>латьс.ч  со  в;  емеиемь  производительными  тру- 
лсениками.  При  подобно^х  ч.лстем'Ь  вссинтанхя.  гд-Ь  опять-таки 
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«ДОХОДНОСТЬ»  школы  играетъ  такую  роль,  ац']^лыо  воспитанш 
ставится  «сцец1ализац1Я»,  мы  замучивасмъ  учителыпщъ,  ко- 

торый (•о])ьезно  относятся  къ  своимъ  обязанностямъ.  Какое 
море  Сг    :  -левныхъ  страдан1й  по  всему  св^ту! 

Огл^^  ;.,1;.;]1сь  на  прошлое,  когда  люди  страдали  точно 
такъ  же,  М11]  все  епце  можемъ  думать,  что  тогда  эти  страдашя 
были  непзб'Ьжны,  всл'Ьдствхе  царнвшаго  тогда  невЪясества; 
теперь  же  лучппе  умы,  вдохновленные  «возрожден1емъ1>  де- 
вятнадцатаго  в^ка,  уже  указали  намъ  выходъ  на  новые  пути. 

Въ  тячен1е  тысячел'Ьт1й  добывание  пищи  было  тяжелымъ 
бременемъ,  проклятхемъ  для  челов-Ьчества.  Но  теперь  надоб- 

ность въ  подобномъ  труд'Ь  миновала.  Если  челов'Ькъ  самъ 
создаетъ  почву  и  отчасти  также  температуру  и  влажность^ 
которой  требуетъ  каждое  растенхе,  то  добываше  годового 
пропцтап1я  семьи,  при  ращинальной  культур'Ь,  требуетъ  такъ 
мало  работы,  что  этотъ  трудъ  могъ  бы  представлять  только 
отдыхъ  отъ  другихъ  занят1й.  Если  вернуться  къ  зеылЬ  и  ра- 

ботать кооперативно  съ  сосЬдями,  вм'Ьсто  того,  чтобы  каждый 
скрывался  отъ  ндхъ  за  своимъ  заборомъ,  если  воспользоваться 
т^^мъ,  чему  научилъ  насъ  опытъ,  опираясь  на  науку  и  техни- 
чесю'я  нзобр'Ьтен1Я,  всегда  готовыя  къ  нашпмъ  услугамъ,  то всякшсамъ  будетъ  пораженъ  количество.мъ  и  разнообразгемъ 
пиш,и,  которую  онъ  добудетъ  изъ  земли,  и  восхищенъ  коли- 

чеством знашй,  которое  пр1обр^тутъ  его  д'Ьти,  помогая 
взрослымъ  въ  работ-Ь,  а  также  и  быстрымъ  развит1емъ  ихъ 
разума  и  легкостью,  съ  которой  они  будутъ  знакомиться 
съ  законами  природы. 

Устраивайте  фабрики  и  заводы  возл-Ь  ваших  полей  и 
работайте  въ  нихъ.  Я  не  говорю  о  гигантскихъ  здан1яхъ, 
гд'Ь  перерабатываются  громадньтя  массы  металловъ,  —  ихъ, 
конечно,  приходится  воздвигать  въ  м'Ьстностяхъ,  указанныхъ 
самой  природою,  —  я  говорю  о  безконечно  разнообразныхъ 
мастерскихъ,  гд-Ь  будетъ  вырабатываться  все,  что  нуягно 
прихотливому  вкусу  цивилнзоваиныхъ  людей.  Это  будетъ  не 
так]я  фабрики,  въ  которыхъ  д'Ьти  теряютъ  свой  д-Ьтскш 
обликъ  въ  адской  атмосфер'Ь,  но  фабрики  просторная,  гипе- 
пичныя,  а,  следовательно,  и  экономная,  гд1^  человГ.ческая 
жизнь  будетъ  Ц'Ьниться  бол-Ье,  ч-Ьмъ  машины  и  нажи1?а  гро- 

мадными барышами.  '' 
Въ  так1я  фабрики  мужчины,  женщины  и  д'Ьти  не  будутъ 

загоняться  голодомъ,  а  будутъ  привлечены  желаи1емъ  найти 
себ-Ь  д^Ьятелышсть  по  вкусу  и,  при  помоидт  машинъ  и  дви- 

гателей, избирать  соотв'1>тствующ1я  наклонностямъ  занят1я. 
0>абрикиэти  будутъ  построены  не  для  про.чажи  безнолезных'!. 
ивредныхъ  предметовъ  пораб()П1еннымъ  африканцамъ,  но  для 
у  довлетворен1я  иеудовлетворенныхъиотребностей  миллюновъ 
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европейцевъ.  П  вы  опять-таки  будете  пощажены  т15мъ,  какъ 
легко  и  какъ  скоро  вы  удовлетворите  всЬ  ваши  потребности 
въ  одежд-Ь  и  роскоши,  разъ  фабрики  будутъ  слулшть  для 
производства  того,  въ  чеыъ  вс^Ь  нуждаются,  а  не  для  достив- 
лен1я  барышей  нЪсколг.кпмъ  акц1операмь  и  не  для  наби- 
вап1я  золотомь  карлановъ  предпринимателей.  Вы  сами  быстро 

заинте|)есуетесь  этимъ  д'Ьломъ  и  будете  наслаждаться  стре- 
мленхемъ  вапп1хъ  д15тей  ознакоми .  ься  съ  силами  природы  и 
машиннымъ  производствоыъ,  съ  быстрымъ  развит1емъ  ихъ  изо- 
бр15тателы10сти. 

Это  будущее  улсе  возможно,  оно  у;ке  достшкпмо;  на- 
стоящее же  осуждено  па  исчезновеп1е.  Что  же  мЬшаетъ 

намъ  повернуться  къ  настоящему  спиной  и  итти  павстр^.чу 
будущему?  Не  <банкротство  науки»,  о  которомъ  такъ  много 
болтаютъ  теперь,  а  прежде  всего  алчность,  —  алчность  чело- 
в1^ка,  который  убиваетъ  курицу,  несущую  золотыя  яйца, 
а  потомъ — умственная  наша  лЬнь,  трусость  ума,  тщательно 
обзрегающая  прошлое. 

Наука  и  такъ  называемая  практическая  мудрость  в-Ьками 
втолковывали  человЬку:  «Хоро1ио  быть  богатымъ  и  быть  въ 
С0СТ0ЯН1И  удовлетворять,  по  крайней  мФ^р-Ь,  свои  мат  'р1аль- 
ныя  потребности:  единственное-же  средство  разбогат'Ьть  — 
это  направить  свой  умъ  и  способности  на  то,  чтобы  друпе 
люди — невольники,  рабы,  или  наемники  на  жаловань-Ь  —  до- 

бывали для  васъ  богатство.  У  вась  н-Ьтъ  выбора:  вы  должны 
или  стать  въ  ряды  крестьянъ  и  рабочихъ,  которые, — что  бы 
имъ  ни  обЬщали  въ  будущемъ  экономисты  и  моралисты, — • 
обречены  на  пер10дическ1я  голодовки  посл'15  каждаго  плохого 
у{)ожая  и  во  время  стачекъ,  п  па  разстрЬлъ,  если  они  по- 
теряютъ  терп'Ьн1е  и  взбунтуются.  Или  нее  вы  должны  напрячь 
свои  усил1я  къ  тому,  чтобы  сд'Ьлаться  либо  военнымъ  на- 
чальникомъ,  либо  однпмъ  пзъ  колесъ  государственнаго  меха- 

низма, либо,  наконець,  стать  хозяиномъ  людей  въ  промыш- 
ленности и  торговл'Ь». 

Другого  выбора  не  было  въ  течен1е  многихъ  стол^тш,  и 
люди  покорно  сл'Ьдовали  этому  зав1^ту,  не  находя,  однако, 
счастья,  ни  для  себя,  ни  для  своихь  д-Ьтей. 

Современное  знанте  предлагаетъ,  однако,  мыслящимъ  лю- 
дямъ  другой  выходъ.  Оно  говорптъ  имъ,  что  для  того,  чтобы 

разбогат-Ьть,  н'Ьтъ  надобности  вырывать  кусокъ  хл-Ьба  изо  рта 
другихъ, — что  бол-Ье  разумнымъ  выходомъ  будетъ  общество, 
въ  которомъ  люди,  работая  умомъ  и  руками  при  помощи 
пзобр'Ьтенныхъ  и  имЬюицххъ  быть  изобр1^тенными  машинъ, 
могутъ  сами  доставлять  себЬ  вс1^  нужныя  богатства.  Техника 
и  наука  не  отстануть:  направляемыя  паблюден1емь,  анали- 
^омъ   и   опытомъ,  он'Ь   отв'Ьтятъ   на  всЬ   запросы,   сокращая 



—  222  —  . 

ТО  еохдимое  для  пр1обр^Ьтен1я  благосостоягпя  время,  такъ 
ичсобго  будетъ  вполрх-Ь  достаточно  для  отдыха.  Об1^щать 
чевстья  он'Ь,  конечно,  не  могутъ:  счастье .  зависитъ  настолько 
же  отъ  самого  челов1;ка,  сколько  и  отъ  его  обстановки;  но 

он^Ь  могутъ,  по  крайней  м'Ьр15,  об^Ьщать  то  удовлетворенхе,  ко- 
торое челов15къ  можетъ  найти  въ  разностороппемъ  и  полномъ 

прим1шен1и  своихъ  способностей,  въ  работ'}^  безь  нереуто- 
млен1н  н  въ  со  -наши  того,  что  его  благосостояше  основано 
не  на  страдан1яхъ  ближнихь. 

Вотъ   горпзокты,    которые    открьшаетъ    это    ИоСЛ'Ьдован1е 
всякому  пенродубЬя-денному  уму. 



ПРИЛ0ЛХЕН1Я. 

I.  Количество  Британскаго  капитала,  положеннаго  въ  ино- 
странный предпр1ят1я.  (Еъ  сщр.  17). 

Нопросъ  о  количествЬ  британскаго  капитала,  положеннаго  въ  различ- 
ный предпр!ят1я  въ  англШскпхъ  колои1яхъ  п  другихъ  С1ранахъ,  только 

недавно  обратилъ  на  себя  вн;1ман1с.  За  послЬдше  л'Ьтъ  двадцать  въ  отч^- 

тахъ  по  внутреннимъ  доходамъ  (1\еро1Чз  о1'  1!1е  Соп1т;;^?10!1сг  оГ  1п1ап(1 
Кеуспие)  дае;ся  количество  доходовъ,  получаемыхъ  съ  англ1йскпхъ  каин- 
таловъ,  положенныхъ  въ  займы  иностранныхъ  государствъ,  колонШ,  а 

также  муниципалитетовъ  и  жел4зныхъ  дорогъ  въ  колон1яхъ  и  за  грани- 

цей. Но  эти  св-Ьд^нхя,  какъ  и  вообще  св'Ьд-Ьшя,  собираемыя  для  подоход- 
иаго  налога  на  основаи1п  показаний  сампхъ  плательщиковъ,  были  все-таси 

не  полны.  Всл'Ьдствхе  этого  г.  Георгъ  Пейшь  (Оео.  РахзсЬ)  сд'Ьлалъ  въ 
1909  и  1911  гг.  попытку  опред'Ьлить  эти  цыфры  съ  большей  точностью 
и  изложидъ  результаты  своихъ  изысканхй  въ  двухъ  сообщен1яхъ,  сд-блан- 
ныхъ  имъ  Статистическому  Обществу  *). 

Въ  этихъ  статьяхъ  г.  Пейшъ  постарался  пополнить  данныя  подоход- 
наго  налога  пзъ  другихъ  источниковъ.  Для  подоходнаго  налога  собирались 

св'ЬдЬи1Я  только  о  капнталахъ,  одолженныхъ:  а)  другилъ  государствамъ  и 
мунпципалитетамъ  внЬ  Англ!и  и  б)  жел-Ьзнымъ  дорогамъ  въ  Индш,  коло- 
Н1лхъ  и  иностранныхъ  государствахъ.  Но  сюда  не  входили  громадный 

массы  капиталовъ,  одолженныхъ  ен-Ь  Англги  всевозможнымъ  коыпа- 
шямъ:  каменноугольнымь,  трамвайнымъ,  телеграфньшъ,  телефоннымъ, 

для  возд-Ьлывангк  чая,  для  добычи  нефти,  гуттаперчи,  нитратовъ,  все- 
возможнымъ фабрикамъ  и  заводамъ,  а  также  компангямъ  банковымъ  и 

для  залоговъ. 

1)  «Капиталы,  положенные  Всликобритан1ен  въ  лрупя  страны».  (Лоигпа) 
о  11)6  81а11811са1  5ос1е1у,  сентябрь  1909,  т.  ЬХХП,  стр.  475 — 495).  Сооб1цен1е 
вызвало  очень  интересное  обсуждсше.  См.  такхе  «Британские  капиталы,  поло- 

женные въ  прслг1р1ят]я  вь  Инд!ц;  колон1яхъ  и  нпо  транныхъ  государства.\ъ»,  въ 

то.мъ  же  журнолЬ,  янва;  ь  1911,  т.  ЬХХП',  стр.  167 — 200. 
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Г-нъ  Пеишъ  1Г:шс..ъ,  что  ръ  1907  году  а1[гл1Йгк1й  кг1П-':талъ,  положен 
иыГг  въ  эти  прелпр1ят1я,  доходплъ  до  2.С93.7С0.0С0  фуьтонъ  (оголо  27  ынл- 
л1ардовъ  рублей,  изъ  которыхъ  половина  была  положена  въ  англ1йсккхъ 

колон1{;хъ,  а  другая  была  одолжена  различнымъ  иностраннымъ  гос-удар- 
ствамъ).  Ежегодный  доходъ  съ  этпхъ  капиталовь  исчислялся  въ  140  мил- 
л1оновъ  (1.400  милл10новъ  рублей). 

Но  эти  данныя  далеко  еще  не  полны. 

Какъ  быстро  возрастасть  капнталъ,  положенный  въ  иностранныя  п 

колон1альныя  предпр1ят1я,  видно  н  ъ  того,  что  за  три  года,  1908  —  1910, 
онъ  увеличился  на  517  милл1оно1/ь  фунтовъ  (^свыше  5  милл1ардовъ  рублей), 
и  доходъ  въ  1910  году  дошелъ  уже  до  1.700  мпллюновъ  рублей.  Но  и  эта 

цыфра  еще  далеко  не  полка,  такъ  какъ  сюда  еще  не  вошло  около  100  лид- 
л!оновъ  фунтовъ,  получаемыхъ  ежегодно  съ  капнталовъ,  положенныхъ  въ 
морскую  торговлю,  и,  по  крайней  ыЬрЬ,  25  ми.м  оаовъ,  получаемыхъ  за 
ма!лерство  и  страхован1е.  Если  прибавить  эти  два  источника,  то  г.  Пейшъ 

приходить  къ  сумм-Ь,  по  крайней  м-Ьр-Ь  въ  300  ыилл10новъ  фунтоьъ,  т.-е 
3,000  милл1онОБЪ  рублей,  получаемыхъ  англичанами  еоюегодно  путемъ 

от])гьзки  ь-упоновъ.  Такъ  какъ  весь  вывозъ  товаровъ  изь  Англ1п  доходи лъ 
въ  посл-Ьднхе  годы  только  до  300  милл1оновъ  фунтовъ,  отъ  которыхъ  чистый 
доходъ  могъ  быть  только  около  15о/о,  т. -с.  45,000,000  фу15товъ  (450  милл1о- 
новъ  рублей),  то  изъ  этого  видно,  насколько  вывозъ  капитала  является 

несравненно  бол'Ье  доходной  статьей  для  Англ1п,  чЬмъ  ея  вывозъ  пкваровъ- 
Прибавлю  только,  что  капиталы,  положс::ные  англичанами  въ  ино- 

странные заводы  и  фабрики,  въ  банки,  нм'Ьющ1е  свои  отд-Ьденш  во  всемъ 
м1рЬ,  доходы  съ  капнталовъ,  положенныхъ  въ  американск1я  предпр1ят1Я  и 

по  м'Ьр'Ь  получен1я  ихъ  обращаемый  въ  новыя  акц1Н,  въ  Америк!;  же,  не 
вошли  въ  это  псчислен1е. 

II.  Ввозъ  во  Франц1ю.    (Ко  стр.  17^ 
I 

Франщя  ввозитъ  одну  десятую  часть  потребляемаго  ею  хд'Ьба;  но  за 
посл^Ьднее  время  ея  земледЬл1е  стлало  так1е  быстрые  успЬхп,  что  во  Фран- 

Ц1И,  не  считая  даже  Алжира,  скоро  будетъ  избытокъ  хл-Ьба.  Ввозъ  вина 
почти  равняется  вывозу,  а  изъ  ппщевыхъ  продуктовь  только  кофе  и  ма- 

сляный 1  астен1я  надолго  еще  останутся  предметами  ввоза.  Часть  кокса  и 

угля  Франц1я  получаетъ  изъ  Бельг1и  и  отчасти  изъ  Герман1и, — г.1авнымъ 
образомъ  всл1;дств1е  несовершенства  домашней  добычи  угля.  Другими  глав- 

ными предметами  ввоза  служатъ:  хлопокъ  (отъ  120  и  до  180  милл.  рублей 

въ  1903 — 1910  годахъ),  шерсть  сырьемъ  (отъ  150  до  2о0  милл.  рублей), 

шелкъ-сырецъ  (отъ  107  до  176  милл.  руб.),  кожи,  м-Ьха,  конопляное,  льняное 
сЬмя  и  друг1я  маслистыя,  и  машины  (на  100,000,000  руб.).  Вывозъ  ману- 

фактурныхъ  товаровъ  изъ  Фран1ци  колебал  я  за  посл'6дн1е  годы  между 
1,190,000,000  и  1,370,000,000  руб.  Вывозъ  тканей,  кромЬ  пряжи  и  холста, 
оп15нпвался  въ  1899  году  въ  280,000,000  руб.,  а  въ  1908—1910  годахъ  въ 
344,000,000  руб.;  при  чемъ  ввозъ  всЬхъ  тканей  былъ  ничтожный  (50 — 70 
мидд.  руб.).  / 
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III.  Ростъ  промышленности  въ  Росс1и. 

Развит10  промышленности  въ  Росши  видно  изъ  сл-Ьдующнхъ  данныхъ 
въ  тысячахъ  пудовъ: 

(  1880—81  1893—94  1910 
Чугуннаго  лнтьп  ....  27.323             79.930  191.870 
Л^ел-Ьза   '       17.895  30.080  юпяйл 
Стали    18.701  29.804  I  ̂̂^^-^о^ 

Рсльсопъ    ...'...  12.281             13.646  /   31.140 
Каменнаго  угли    ....  2(1.188  49.3.218 ')  1.661.400  *) 
Нефти    21.400  337.117  586.990 
Сахара    15.516  35.573  89.095 
МЬстнаго  хлопка     ...               908              3.793  11.590 
Бумажной  ткани  и  пряжи  71.52^  13а400  239.660 
Набивного  и  крашепаго 

товара    19.100  269.670  116.850 

Всего  произг.сдоно  было:  1900  1908 

рублей Хлопчатс-бума-я  пыхъ  тклней  ....      561.560.000    942.330.000 
Шерстяныхъ        190.640.000    253.880.000 
Холста         70.766.С00      99.690.000 
Шелковыхъ  матср1й         33.350.000      39.690.000 

Ростъ  каменно-угольно1  и  же.тЬзной  промышленности  за  посл-Ьдше 
годы  былъ  ясно  виденъ  на  Туринской  высгавк-Ь  1911  года.  Съ  6.000.000 
пудовъ  въ  1860  г.  добыча  угля  и  антрацита  возросла  до  1.028.060.000  пу- 

довъ. Добыча  же.тЬзной  руды  поднялась  съ  22.СОО.0О0  пудовъ  въ  1890  г. 

до  230.0С0.0'.0  въ  1909  г.  Производство  чугуна  до  126.200.000  пудовъ;  а 
желЬза,  стали  и  товара  изъ  нихъ  поднялось  съ  1.700.'- СО  пуд.  въ  1832  г. 
до  100.240.0С0  пуд.  въ  1910.  Южная  Росс1я  стала,  такимъ  образомъ,  значн- 

тельнымъ  центромъ  выво'^а  въ  жел^Ьзной  промышленности  (статьи  П.  I. 
Пальчинскаго  въ  Горномъ  Журнаяуь  1911  г.,  Л'»^  8  и  12). 

IV.  Жел'1&зное  производство  въ  Герман1и. 

НижеслЬду1ощ1я  таблицы  даютъ  приблизительное  ионятхе  о  ростЬ  гор- 
ной н  металлургической  промышленности  Германш.  .Добыча  м1^нераловъ 

въ  Германской  имперш,  въ  тысячахъ  пудовъ,  была  ст-Ьдующая: 
1683  1893  1910 

Каменнаго  угля    3.468.466  4.759.126  9.478.200 
Лигнита    897.822  1.370.386  4.286.100 

Жел'Ьзиой  руды    534.192  779.048  1.780.800 
Цинковой  руды    42.036  45.200  4.450 
Мннеральныхъ  солей  (пгеиму- 

щественно  поташа)    94.612  147.498  6.038.0С0 

Съ  1894  года  произвс^дство  жел-Ьза  и  стали  стало  быстро  развиваться 
въ  особенности  всл'Ьдств;с   громаднаго   потребления   для  арм11г.  Въ  1909  г. 

О  Ввозъ  угля  Бъ  эти  годи  былъ  отъ  2с0.000.000  до  ЗОО.ООО.ООС  пудовъ. 

Поля,  фаб1'Ш<и  и  мастерсшя.  '      *" 



—  '^'26   — 

оно  достигло  771.650.000  пудовъ,  и  892.830.000  пудовъ  въ  1910  г.;  полу- 

обработанныхъ  п  вполн15  обработанныхъ  изд-Ьлхй  жел'Ьзныхъ  и  стальныхь 
было  выпущено  въ  томъ  же  году  865.407.000  пудоггъ,  а  вывозъ  необрабо- 
таннаго  железа,  доходивш1Й  до  11.950.000  .руб.  въ  1903  году,  удвоился  въ 

семь  л'Ьтъ  и  достигъ  22.500.000  руб.  въ  1910  году. 

V.  Машинное  производство  въ  Гермаши. 

Ростъ  производительной  силы  въ  Гермаши*  со  времени  завоевашя 
Эльзаса  и  Лотарннпп  бол1зе  всего  видень  пзъ  развит1я  ея  машиннаго 
производства.  Въ  1879  году  въ  Прусс1и  было  29.985  постоянныхъ  машинъ 
(887.780  лошадиныхъ  силъ),  5.442  подвижныхъ  машинъ  (47.100  лошади- 
ныхъ  сплъ)  и  623  машины  на  пароходахъ  (50.310  лошадиныхъ  силъ). 

Всего  об. 050  паровыхъ  мап'.инъ  (985.190  лошадиныхъ  силъ).  Пятнадцать 
л'Ьтъ  спустя  получились  слЬдуюш,1я  цифры:  57.224  постоянныхъ  машинъ 
(2.172.000  лошадиныхъ  силъ),  14.425  подвпжныхъ  машинъ  (147.130  лоша- 

диныхъ силъ)  и  1.726  пароходныхъ  машппъ  (219.770  лошадиныхъ  си.1ъ). 
Всего  73.375  паровыхъ  машинъ  (2.539.150  лошадиныхъ  силъ). 

Такой  же  ростъ  замечается  и  въ  Бавар1и.  Въ  1879  году  тамъ  значи- 
лись 2.411  постоянныхъ  ыашлнъ  (70.6:::0  лошадиныхъ  силъ),  832  подвиж- 

ныхъ машины  (5.520  лошадиныхъ  силъ)  и  98  пароходныхъ  машинъ 
(2.8С0  лошадиныхъ  силъ).  Всего  3.401  паровая  машина  (79.060  лошадиныхъ 

силъ).  Въ  1889  году  было:  3.!'19  постолнныхъ  машинъ  (124.680  лошадиныхъ 
силъ),  2.021  подвижныхъ  мавинъ  (13.730  лошадиныхъ  силъ)  и  38  пароход- 

ныхъ машинъ  (4.370  лошадиныхъ  силъ).  Всего  5.868  паровыхъ  маш;1нъ 

(142.750  лошадиныхъ  силъ). 

Профессоръ  Лексисъ  насчитывалъ  въ  1879  году  въ  Германской  импе. 
р1и  65.170  паровыхъ  машинъ  (4.510.000  лошадиныхъ  сидъ\  Въ  1892  году 

число  лошадиныхъ  силъ  угеличилось  до  7.200.000,  а  пменно:  2.500.000— 
въ  постоянныхъ  машинахъ,  4.200.000  —  въ  подвижныхъ  машинахъ  и 

500.000— въ    пароходныхъ    машинахъ  (ЗсЬтоПег'з   ̂ а]1гЬисЬ,  XIX,  стр.  275). 

Быстрый  ростъ  машиннаго  производства  всего  наглядн-Ье  выражается 
въ  ннжесл'Ьдующихъ  цифрахь,  обозначающихъ  вывозъ  изъ  Германхи: 

1890  г.  1895  г.  1907  г. 

тысячъруб.  тысячъруб.  '  тысячъруб. Машинъ  и  принадлежностей  къ 
нимъ              23.030  .           82.150  174.825 

Швейныхъ  машинъ  и  принад- 
лежностей къ  нимъ               2.961  4.3СЮ  12.025 

Локомотиво].ъ  и  локомобилей  .             2.632  4.200  18.200 

Въ  1910  г.  вывозъ  машинъ  и  принадлеясвостей  къ  нимъ  поднялся  уже 
до  250  ми^л1оновъ  рублей. 

ВсЬмъ  известно,  что  часть  германскихъ  швейныхъ  машинъ  и  большое 

количество  ннструментовъ  пвозяп>  въ  Англ1Ю,  и  что  англ1йск1Я  книги  ре- 
комендуютъ  германскхе  инструменты. 
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У1.^Х  опчато-бумажное  производство  въ  Гермаши. 

Докторъ  Шульце-Гег.ершщъ,  въ  своей  прекрасной  кнпг'Ь.  „Хлопчато- 

бумажная промышленность  въ  Англи!  и  на  контпненгЬ",  обращалъ  винма- 
1пе  на  то,  что  хотя  Герман1я  еще  не  достигла  въ  хлопчато-бумажиомъ 

производств'Ь  той  высокой  точки,  какой  достигла  Лнгл1Я,  т'Ьмъ  не  мен'Ье, 
П1)0грессъ  въ  этомъ  отношен1и  не  подлежитъ  сомн1->н!ю.  Аршпнъ  одно- 
цвГ.тпоГ!  бумажной  ткани,  несмотря  на  низкую  заработную  плату  и  боль- 

шее количество  рабочпхъ  часовъ,  обходился,  однако,  въ  Гермкн1и  гораздо 

больше,  ч-Ьмъ  въ  Англ1И,  какъ  это  вндно  изъ  ннагесл'Ьдующпхъ  сравип- 
тельныхъ  таблпцъ: 

Въ  Англии,        Въ  Герман1и 

Количество  рабочпхъ  часовъ    9  часовъ.  12  часов'§. 
Средихи  кед*льный  заработокъ  рабочпхъ.  8  руб.  25  коп.  6  руб.  15  коп 
Количество  аршинъ,выработанныхъ одиим!^ 

ткачомъ   въ   недЬлю      .  907  а-рилииъ.  599  аршипг. 
Стоимость  одного  аршина,  работсгй  ....  0,86  коп.  0.93  кон. 

При  этомъ  онъ,  однако,  замЪчалъ,  что  во  всЬхъ  (^ортахъ  набивно!! 

бумажно!!  ткани,  гд-Ь  играютъ  роль  краски^  фаитаз1я  и  изобретатель- 

ность, м/'емл^^/м^ссигзо  оставалось  вссц'ь.ю  на  сторо}1)ь  неболыиихълсрманских} 
фабрыкъ. 

Что  "же  касается  прядильныхъ  фабрикъ.  то  преимущество  всец'Ьлс 
на  сторон-Ь  англИ1Скихъ.  Число  же  рабочихь  на  1.000  ве])етенъ  въ  раз- 
.ныхъ  странахъ  различно,  такъ  напримеръ: 

На  1  000  веретенъ: 

Бомбей       2о     рабочихъ.     • 
Итал4я    13  „ 
Эльзасъ   972        » 

Мпльг'аузенъ         ...     7'/2        „ Герман1я  въ  1861  году    20         .  „ 

„'   1882     „           отъ  8  до    9 Англ1я       „     1837     „           7 
„     18^7     „                3 

За  посл'Ьдше  годы  произошл!Г1  однако,  значительные  улучшен1я.  ,.Съ 
1884  года  Инд1я  сильно  развивалась,  говорнтъ  Шульце-Геверницъ.  Нссо- 

мн-Ьнно  также,  что  и  въ  Герман1и  за  посл-Ьднее  время  сокращено  число 
рабочпхъ  на  1.000  веретенъ".  „Изъ  собраннаго  мдою  громаднаго  количе- 

ства материала, — добавляетъ  онъ, — я  выбралъ  слЪдующхя  цифры,  которыя, 
однако,  касаются  исключительно  лучшихъ  п  наибодЪе  технически  усовё[1- 
шенствованныхъ  прядильныхъ  фабрикъ: 

На  1.000  веретенъ. 
ПХвейцарм   6,2  рабочпхъ. 
Мюльгаузенъ   5,8  „ 
Вавар1я   6,2  „ 
Саксон1я  (новыя  велнкол-Ьпныя  фабрики)  .    .   7,2  „ 
Вогезы,  Франц1Я  (старыя  прядильн.  фабрики)  .   8,9  „ 
Росс1я   16,6  „ 

Среднхй  номеръ  для  этой  пряжи  колеблется  между  20-мъ  и  ЗО-мъ 

1  ̂^' 



1880  г. 1893  г. 1910  г. 

15,143 
12,041 
16,440 

253,370 
230,330 
227,590 

579  750 
567,150 
493,670 
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Съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  пнсалъ  Геверницх,  произошли,  конечно,  большая 
улучшен1Я.  Въ  еывоз-Ь  бумажныхъ  пряжи  и  тканей  Герман1я  быстро  раз- 

вивалась. Въ  1903  г.  она  вывезла  1  а  16.250.000  р.  пряжи  и  на  150.^^00.000  р. 
тканей,  а  семь  л^тъ  спуст  I  эти  же  цифры  возросли  до  27.4ОЭ.00О  п 
182.550.000  рублей. 

VII.  Горная  и  мануфактурная  промышленность  въ  Австрш. 

.  Достаточно  .  казать  на  увеличение  горной  промышленности  въ  Австро- 
Венгрш  и  на  современное  положен1е  ея  мануфактуръ,  чтобы  дать  пред- 
ставлен1е  объ  п\ъ  развит1и  вь  этой  странЬ. 

Добыча  угли  и  жел1Ьза  оценивалась,  въ  тысячахъ  рублей,  въ  сл^аую- 
п^1я  суммы: 

Угля  (въ  Австр1и)   
Бураго  уг..'я  (ВЪ  Австр!п1  .   . 
Чугуна  I  в  ь  Австро-Венгр1и)  . 

Въ  настоящее  время  вывоъ  угля  вполн-Ь  равепъ  его  ввозу. 
Что  же  касается  до  обработки  волокнпстыхъ  веи;ествъ,  то  ввозъ 

хлопка  достпгалъ  въ  1907  г.  внушительной  цифры  въ  Г20.534.С00  р.;  шерсти 

и  шерстяной  пряжи  60.556.000  р.  и  шелка  15,720.000  р.;  вывозъ  же  тер- 
стяныхъ  товаровъ  изъ  Австрии  дошелъ  до  31.562.000  р. 

ИоЪ  промышленной  переписи  1902  года,  изданной  въ  З^аиз^хзсЬсз 

^а^1тЬисIг  1911  года,  видно,  что  въ  Австро-Венгр;*  было  тогда  уже  1.408.855 
промйшленныхъ  заведетй,  въ  которыхъ  работало  4.049.300  рабочихъ  и 
пм^Ьлось  1.787.900  .10шадиныхъ  силъ,  изъ  которыхъ  приходилось  на  долю 
текстильной  промышленности  257.500  силъ. 

'  Преобладала,  конечно,  мелкая  промышленность,  и  почти  половина 
рабочихъ  (2.066.120)  была  занята  въ  901.202  мастерскихъ,  им1Ьв!иихъ  отъ  • 
одного  до  20  рабочихъ;  443,235  чсловЬкъ  работало  въ  10.661  фабрпкахъ  и 

заводахъ,  им-Ьвшихъ  отъ  20  до  100  рабочихъ.  Крупная  промышленность 
тоже  начала  развиваться,  и  имелось  уже  3.021  за1;едеи1я,  гдЬ  работало  • 

свыше  100  челов'Ькъ;  въ  ьтихъ  посл'Ьднихъ  все  число  рабочихъ  былр 
свыше  милл!Она  (1.053. 790).чПмЬлось;  наконецъ,  115  заведен1й  (179.876  ра- 

бочихъ), и-ч^вшихъ  свыше  1000  рабочихъ  каждое. 
Промышленность  начала  быстро  развиваться  и  въ  Венгрпг.  Въ  1902  г. 

насчитывалось  1.127.100  промышленныхъ  рабочихъ  (31.160  въ  волокни- 
стыхъ  веществахъ  и  74.100  въгорномъ  ^^,Ъл^,).  Вывозъ  всЬ.чъ  волокнистыхъ 

вещхтвъ  (тканей  и  пряжи)  оц'Ьнивался  въ  70.403.000  рублей. 

VIII.  Хлопчато-бумажное  производство  въ  Инд1и. 

Развитю  промышленности  въ  Инд!и  подтверждается  многочисленными 
данными.  Особеннаго  1тнман1я  заслуживала  въ  свое  иремя  статья  Тех*1)е 

КесигЛог  оть  15  октябри  18ь8  года^  въ  К')торо!1  говорилось; 
„Вспк1й,  кто  им^с-тъ  отношепхо  къ  хлопчато-бумажному  производству, 

знаотъ  каьпми  б1.1СТ|)Ымн  шагами  идогь  то  П1)Оизводстио    въ  Иидчи;   ому- 
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бликованныя  статистичесюя  ^^анныя  указываюгь  на  разв1те  этого  произ- 

иодства;  т1;мъ  па  меи-Ье,  никто,  какъ  кажется,  не  пмЬетъ  яснаго  предста- 
11лен1я  о  томъ,  насколько  развивающееся  производство  Иидш  может!» 

уменьшить  спросъ  на  ланкаширск1е  тов иры,  и  какъ  недалеко  то  время, 
когда  11нд1я  будегъ  покупать  у  насъ  такъ  же  мало,  какъ  и  Соединенные 
Штаты". 

„Въ  прежнее  время  манчестерск1е  товары  находили  себ*  ( быть  въ 
самыхъ  отдаленпыхь  дерев} шкахь  на  берегахъ  Ганга  и  Брама !'угры  и 
даже  на  самыхъ  дальнихъ  базарахъ  Ассама,  Сильгэта  и  Каджа^а,  теперь 

же  индШск1е  бумажные  товары  выт-Ьсияють  маиче:терск1е.  Люди,  знако- 
мые съ  экономическимъ  положошемъ  Инд1и  и  сл*дивш1е  за  развит1емь 

ея  хлопчато-бумажной  промышленности  за  посл1>дн1я  десять  д-Ьтъ,  могугь 
безошибочно  утверждать,  что  черсоъ  известный  иерюдъ  времени  страна 
зга  будегь  удовлетворять  внутреи.ему  спросу,  не  нуж.1а;!сь  б^л'Ьс  вь 
ланкаширскихъ  товарахъ.  Едва  ли  нужно  упоминать  о  тоуъ.  какъ  дешево 

обходится  пнд1йскнмъ  фабрикантамъ  хлопокъ-. 

Въ  отчетЬ  бомбейской  фабричной  комиссии  Парламенту,  за  августъ 
1588  года,  изображены  так1е  ужасные  факты  алчностл  и  жестокости  хо- 
зяевъ  бумагопрядильныхъ  и  ткацкихъ  фабрикъ,  что  имъ  даже  не  захотять 

пов-Ьрить  тЬ,  ктазабылъ  о  ра  оЗлачон1яхъ,  сдЬланныхъ  въ  1840—42  годахъ 
огносительио  самой  Англги.  Паровыя  машины — ьъ  ходу  сь  5  часовъ  утра 
до  7,  8,  У  часовъ  вечера,  и  люди  работаютъ  безостако!  очно  въ  течен1е  12, 

13,  14  часовъ,  сменяясь  только  на  время  -Ьды.  Во  вреА|Я  сп  .шпой  работы 
рабоч.е  остаются  при  джин1хъ  и  ирессахъ  день  и  ночь,  пользуясь  то»  ко 

получасовымъ  отдыхомъ  вечеромъ.  На  н-Ькоторыхъ  фабрикахъ  рабочее 
•Ьдятъ  возл-Ь  машннъ  и  такъ  пзнемогаюхъ  посл'Ь  8 — 10-дневной  непрерыв- 

ной работы,  что   управляются   съ  машинами  „въ  полусонномъ  состоян1и". 

Отчегь  заканчивается  следующими  словами:  „Это — грустная  повесть  о 

безысходной  нужд-Ь,  съ  одной  стороны,  и  о  жестокой  алч::остн—съ  другой". 
Ошибочно,  однако,  предполагать;  чго  инд1йск1я  мануфактуры,  ири  той 
ужасной  эксплуатац1п  труда,  какая  практикуется  съ  11нд1и  въ  настоявшее 
время,  могутъ  уже  конкурировать  съ  английски  у  и.  Въ  шестидесятыхъ 
годахъ  британск!Я  фабрики  представляли  собою  такую  же  возмутительную 
картину  алчности;  но  придеть  время,  когда  алчность  эта  будетъ  обуздана, 
и  Лмбейск^е  товары  будутъ  тогда  успЬшно  кончурировать  съ  англ1йскими. 

V  Приведенныя  въ  тексг-Ь  цифры  относительно  нов-Ьйшаго  развит1я 
текстильной  промышленности  въ  Инд1и  вполн-б  нодтверждають  взгляды, 
высказанные  двадцать  пять  л'Ьтъ  тому  казадъ.  Что  же  касается  положения 
рабочихъ  иа  фабрикахъ,  оно  такъ   же  возмутительно,  какъ  было  раньше. 

IX.  Хлопчато-бумажное   производство  въ  Соединенныхъ 
Штатахъ. 

Н'Ьсколько  Л'Ьтъ  тому  назадъ  хлопчато-бумажная  промышленность  въ 
Соединенныхъ  Шхатахъ  обратила  на  себя  внимаше  манчестерскихъ  фа* 

брикантовъ  бумажныхъ  тканей,  и  мы  им-Ьемъ   теперь  двЬ  очень  интерес- 
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ныя  книги,  паписаниыя  двумя  лпцами,  который  были  спещальпо  по- 
сланы въ  Соединенные  Штаты  для  изучеи!я  быстраго  развит1я  прядильнаго 

и  ткацкаго  производства  въ  этой  стран-Ь  ')• 
Оба  эти  изсл-Ьдоваихл  вполн'Ь  подтверждаютъ  то,  что  говорится  въ 

текстЬ  относительно  быстраго  роста  всей  американской  промышленности 

вообще  и  въ  частности  относительно  превосходной  постановки  хлопчато- 

бумажнаго  ткацко-прядильнаго  производства.  Въ  предпслов1и  къ  книг'Ь 
1оига,  г.  Хелмъ  говоритъ:  „Результаты  этого  изсдЬд  Бан1я  могутъ  съ  иол- 
поп  .  справедливостью  послужить  настоящимъ  откр  веп1елъ  для  Лаика- 

широ-.  Правда,  по  с1ю  сторону  океана,  умсе  существовала  нЬкоторая  осв-Ь- 
домленность  объ  огромной  ра  нпц'Ь  между  методами  и  организац:ей  аме- 
рпканскпхъ  и  англ1йскихъ  бумагопрядиленъ.  Но  толь'со  за  посл'Ьдн1е  тр^' 
или  четыре  года  стали  мы  догадываться,  что  н  ши  американские  конку- 

ренты значительно  опередили  ьасъ  ьъ  д-ЬлЬ  эконом1и  производства". 
Самое  главное  разлпч1е  между  британской  и  американской  системой, 

помп'Ьн1ю  Хельма,  заключалось  „въ  широкомъ  примЬнен1и  автоматическаго 
станка".  Изсл'Ьдован^е  г.  1онга  по  этому  вопросу  не  оставило  пакакихъ 
сомн'Ьн1й  въ  томъ,  что  прим-Ьненге  этого  станка  „значительно  сокращаетъ 
стоимость  производства  н  въ  то  же  время  повышаетъ  заработокъ  ткача, 

такъ  какъ  даетъ  ему  возможнос.ь  уп[ав  "Я7ь  большимъ  количествомъ  стан- 
ковъ"  (стр.  15).  Въ  общемъ  мы  узнаемъ  п.зъ  замЬтокъ  г.  Хелма,  что  во 
время  его  посЬщен1я  Америки,  въ  Соединенны::ъ  Штатахъ  работало 
85.000  автоматпческихъ  станковь  и  что  „спросъ  на  ткачей  сталъ  больше^ 

чЬмъ  когда  либо"  (стр.  1С).  На  одной  ткацкой  фабрпкЬ,  въ  Родъ  Айлап/.'Ь 
при  743  обыкновепныхъ  станкахъ  должны  были  состоять  КО  ткачей,  то]да 
какъ  всего  134  ткача  управляютъ  теперь  2.000  станковъ  Нортропа  (иди 

Дрэпера),  что  въ  среднемъ  составляетъ  пятнадцать  станковъ  на  одно  о 

ткача.  Въ  Бёрлппгтон-Ь  (штатъ  Вермонтъ),  01ъ  шестнадцати  до  двадцчти 
станковъ  работали  подъ  наблюден1емъ  одного  ткача,  и  въ  общемъ  стацки 

8ти  начинаютъ  быстро  распространяться.  Но  так1я  усовершенствован'^ 
вводятся  не  только  въ  ткацкихъ  станкахъ.  По  словамъ  г.  Тонга,  „прядиль- 

ные станки,  съ  112  веретенами  съ  каждой  стороны,  управлялись  д^Ьвуш- 
ами,  которыя  смотрЬли  за  четырьмя,  шестью,  восемью  и  десятью  сторо- 

нами каждая,  смотря  по  сноровк-Ь  и  ловкости  данной  работницы.  Среднее 

количество  для  хорошей  мастерицы  было  около  восьми  сторонъ,  т.-е.  896^ 
веретенъ"  (стр.  10).  Въто  же  время  на  бумагопрядпльн-Ь  для  тон!:ой  пряжи, 
въ  Пью-Пэдфорд-Ь,  прядильщицы  (гп1§-8ршпе1 8)  наблюдали  далее  за  1.200  ое- 
ретенамп  каждая  (стр.  16/. 

Необходимо  также  отм-Ьтить  быстроту,  съ  которой  развива.<л1сь  хлоп* 

чато-бумажная  промышленность  въ  Соедииениыхъ   Ш.атахъ  за  посл-Ьднее 

1)  Т.  М.  Уоипе,  „ТЬе  Атепсап  СоПои  1паи51гу".  Ьведе1по  Э.  Хелма,  се- 

кретаря манчестерской  торговой  палаты,  Лоидонъ,  1902;  и  Т.  ЛУ'.  ШНеу, 
„СоПои  8р1ип1пд  аш!  Мапи1ас(и1мп8  1п  Ню  ШНоа  81а1с8:  А  героН...  оГ  а  Тоиг 

оГ  1116  Атог1сап  Сойоп  тапиГасШ!!!!^  ссб+гс8,  шаае  1и  19-'3  ап(1  1904".''Издаи1С 
маичес.т*рскаго  университета,  сер1я  экономичес:и1.^ъ  изслЬдовашй,  №  И,  Мап- 
честеръ,  1905. 
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время.  Персчшсь  -1900  года  дала  въ  итог*  19.008.350  ввретенъ.  Девять  л-Ьтъ 
сп)стя,  мы  уже  на  одимь  28.178.Й60  верстенъ  для  одной  только  бумаги 
1^31.500.000  вм-Ьст-Ь  съ  ше.1комъ,  шерстью  и  крученой  шерсхью;.  И,  что  еще 
важн'Ьо,  —  этотъ  прнростъ  проилошелъ,  главнымъ  обрязоиъ,  въ  Южныхь 
Ш1атахъ,  гд*  техника  еще  совершеннее  какъ  по  1кац;.ому,  такъ  и  по 
пря.ильному  производству,  и  гдЬ  большая  часть  работы  выполняется  бе- 

лыми рабочими.  Въ  Южной  КаролинЬ,  на  фабрики  набивной  ткани,  гдк 
работало  1.0С0  станковъ  Дрэпера,  каждый  ткачъ  смотр-Ёлъ  въ  срсднеыъ  за 
15 "/'2  „узкихъ"  станковъ.  (Т.  АУ.  СШеу,  1.  с,  стр.  14,  50  и  др.). 

Г.  Хелмъ  приводитъ  также  внушигельныя  цифры  относительно  Аме- 
риканской конкуренщи  на  китайскомъ-рынк-б. 

X.  Данныя    гг.    Гиффена   и   Флёкса   относительно  значешя 
Англ1и  въ  м1ровой  торговл'1&. 

Когда  въ  1882—86  годахъ  въ  Великобритаци!  и  Ирл:1НД1'и  проияош.ю 
внезацпое  падеше  вывоза,  и  протекц1онисты  снова  подняли  шумь  ьъ 
пользу  покровительств.нныхъ  ввозныхъ  пошлииъ,  жалуясь,  главнымъ  обра- 

зомъ,  на  вредъ  причини .^мый  англ1йской  торговле  „соперн11чест1;Омъ  Гер- 
мании", г.  Гиффенъ  въ  своихъ  ЪЧпапсе  Ез-шуз  и  въ  доклад Ь,  предстявлен- 

номъ  Еъ  комиссш  министерства  торговли,  разсл-Ьдовалъ  статистику  между- 

народной торговли.  Посл-Ь  него,  г.  Флё'ксъ  довелъ  изученхе  этого  вопроса 
до  позднЬйшаго  периода  времени.  Онь  подтвердилъ  выводы  г.  Гиффена  и 

старался  доказать,  что  пресловутое  ..сопернпчество  Германхи" — чист-Ьйшая 
выдумка. 

Выводы  г.  Гиффена,  цитируемые  г.  Флёксомъ  („Тке  Соттегс1а1  Зирге- 

тасу  оГ  Сгеа!  В1Илт",въ  Есопотгса1  ^ои}•па^,  за.  1894  годъ,.1У,  стр.  457) 
были  с.т6дующ[е:  „Въ  общемъ,  имЬющ1яся  данныя  нисколько  не  указы- 
ваютъ  на  то,  чтобы  Гермашя  сильно  и  под  вляюще  опередила  Англ1ю  ьъ 

выьоз'Ь  товаровъ.  Въ  н'Ькоторыхъ  отрасляхъ  въ  Гермаши  зам4чается  боль- 
ш1й  прогрессъ,  ч'Ьмъ  въ  Англ1и;  но  р^зкаго  преобладан'я  не  ви;.но,  ц  на 
иногихъ  важныхъ  для  Англ1и  рынкахъ  преобладан1я  Германии  почти  вовсе 

ще  заметно". 
Въ  этой  смягченной  форм-Ь,  съ  выводами  г.  Гиффена  по  отношешю 

къ  соперничеству  одной  только  Германги  и  не  принимая  въ  расчетъ,  ка- 

кую Ц'Ьнность  им-Ьютъ  отдельные  вывоз1;мые  товары,  можно  согласиться, 
но  не  больше. 

Если  же  разсмотр'Ьть  цифры  Гиффена,  въ  его  бол'Ье  подробныхъ  та- 
блицахъ  (на  стр.  461—467  его  выше  названной  работы),  гдЬ  много  т^уда 
положено  было  на  то,  чтобы  дока:тть,  что  и  германск1й  ввозъ  въ  н-Ькото- 
рыя  страны  (Росс1ю,  Итал1ю,  Серб1ю)  тоже  пошелъ  на  убыль,  какъ  и  ввозъ 

изо  Англги,  то  изъ  этого  сл-Ьдуетъ,  что  помимо  Гермаши,  друг1я  страны, 
какъ,  нанрим-Ьръ,  С'  единенные  Штаты  и  Бмьг1я,  тоже  усиленно  конку- 
рируютъ  съ  Англией,  Франщей  и  Германией  въ  снабжен1и  Росс111,  Италп! 
и  Серб1и  мануфактурнымъ  юваромъ. 

Цифры  эти  точно  такъ  же  не  даютъ  ни  мал'Ьйшаго  представлен1Я  о 
томъ,  410  туда,  куда  прежде  ввозились  металлическая  изд-Ьлгя,  теперь  вво- 
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зятъ  уголь  и  необработанные  металлы  для  переработки  нхъ  въ  т'Ь  жз  са. 
мыя  изд-Ьлгя;  а  гдтв  прежде  ввозили  бумажный  ткани  и  снтцы,  теперь  вво* 
зятъ  только  пр;:жу.  Вообще  это  вопросъ  весьма  сложный,  п  о  немъ  нельзя 
составить  себ*  представлен1я  по  вычпслешямъ  г.  Гиф  фена.  Его  цифр:>выя 

'таблицы  могли  быть  полезны,  чтобы  успокоить  преувеличепныя  она;.ешя, 
но  он-Ь  вовсе  не  отв4чаютъ  на  мнопе  экономические  вопросы,  затронугие 
авторомъ. 

Вышеправедзнныя  заключешя,  къ  которымъ  я  пришелъ  ьъ  п  рвом;. 

издан1и  этой  книги,  подтвердились  посл'Ьдующимъ  развпт1емъ  всЬхъ  наро- 
довъ  въ  указанномъ  тогда  направлении.  Въ  результат'^  по.  училось,  что, 
оставляя  въ  сюрон'Ь  совершенно  необычайно  высокШ  в'.лю  ъ  вь  1910  и 
1911  годахъ  (я  позволяю  себ'Ь  объяснить  нхъ  предвпд1ш1емъ  большой  Евро- 

пейской войны,  которая  должна  скоро  вспыхнуть) '),  и  помимо  нхъ  обыч- 

ныхъ  колебан1й,  указанныхъ  въ  1-й  глав-Ь,  количества  В1лвезснныхъ  това- 
ровъ  оставались  (принимая  вЪ  расчетъ  прнростъ  населенхя)  ирнблизи- 
тельно  т-Ьмъ  же,  ч'Ьмъ  они  были  ран'Ье,  и  по  мнщ'имъ  отраслямъ  стан  ви- 

лись менЬе  выгодными.  Вывозъ  же  н.зъ  другихъ  странъ,  сравните,  ьно  мо- 
лодыгь  въ  промышленности,  увеличивался. 

XI.  Насколько  населеше  Бельпи  кормится  сво^ъ  хл-Ьбомъ. 

Причина  неопред'Ьленности  въ  колнчеств-Ь  х.1-Ьбовъ  д  машняго  про- 
изводства, потребляемыхъ  въ  Бельгш,  кроется  въ  томъ,  что  съ  1880  года, 

когда  пошлины  на  зерновой  хлЬбъ  были  уничтожены  (до  э;ого  он*  взи- 

мались въ  разм'Ьр'б  4  коп.  съ  пуда),  и  ̂ ерно  можно  было  ввозить  без- 

платно,  „продавцы  уже  не  были  обязаны  представлять  особыхъ  зтявлен'й 
на  ввезенные  товары,  подлежанце  скова  вывозу;  они  заявляли  о  нихъ 

въ  той  форм'Ь,  какъ  если  бы  они  предна?начали<"ь  къ  упот!  сбл  н1ю  внутри 

сграны"  2). 
Всл'Ьдств1е  этого  оказалось,  что  въ  то  время,  какъ  въ  1870  году  коли- 

чество вьозимаго  зерна  равно  было  170  фунтамъ  на  челов{у?а,  то/ь  же 
ввозъ  въ  1880  году  возросъ  до  315  фунтовъ.  Но  нев  зможно  узнать,  какое 
количество  изъ  этнхъ  315  фунтоьъ  потребляется  въ  самой  Бельпи  и  сколько 

изъ  нпхъ  вывозится.  Если  же  вычесть,  изъ  общеЗ  суммы  ввоза,  количе- 
ства зерна,  ксторыя  показаны  какъ  ушедш1я  въ  тотъ  же  годъ  за  границу, 

то  получаются  цифры,    который   ппкакъ   нельзя   считать  досювЬрнымиЗ). 

')  Писано  въ  1912  году. 

2;  Я  привожу  эти  строки  ызъ  письма,  которое  Сс;1ьск1й  ОтдЬлъ  бельпп- 
скаго  министерства  зе.мледЬл1я  любезно  ирнслалъ  ыиЬ  28  яниаря  1910  1'1|да,  пъ 
отвЬтъ  на  вопросы,  съ  которыми  я  обратился  къ  миппстерстьу  съ  ц^лыс  разъ- 

яснись иорази1ельность  колебан1й  бельпНскаго  экспорта  между  1870  и  1880  го- 
дами. Одинъ  .мои  бельг1йск111  пр1ятель,  собра1!ш1й  д.гя  меня  новыя  свЬдЬн1я  по 

этому  во  росу,  им-Ьдъ  случай  получить  по^твсрждсмйо  юге  ^ге  салаг»  мнЬп1я 

изъ  другого  офи  Лальнаго  источника.         '  / 
8)  Если  взять  цифры  ввоза  н  вывоза,  который  также  бЬ1ли  2,остаил(.'ны 

^  иЬ  Ссльскимь  ОтдЬломъ  белыШскаго  зшннстсрства  зелдедЬл1я,  то  получаете* 
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Поэтому  в-Ьрн-Ьо  будетъ  держаться  т-Ьчт,  ц>|фръ  годичнаго  пртшоЬстёп 
зерна  въ  Б^льпи,  которыя  даны  въ  офиД1а,1ь  :омъ  „Лппиа1ге". 

Если  мы  теперь  нозьмсмъ  цифры,  помЬщениыя  въ  „Ллгшаи'е  81а11д!1п11о 

йе  1а  Ве1§'щие"  зх  1911  годъ,  мы  получпмъ  сл1;ду10щ1е  результаты.  Енсе- 
го  ная  зеылед'1>льчес'.;ая  перепись,  ведущаяся  съ  1901  юда,  даетъ  за 
1909  годъ  приходъ  пшеницы,  ржи  и  см-Ьшанной  съ  рожью  ишенпцы  раз 
нымъ  бЗ.ЗОО.ОоО  пудовъ  со  всЬхъ  бельпйскихъ  фермъ,  им-Ьющихъ  бол-Ье 
двухъ  съ  половиной  десятинъ  (55.500.0иО  пуд.  въ  1895  г.).  Кром'Ь  того,  было 
собрано  6.080.0СКЗ  пу^.  ячменя,  38.600.000  пуд.  ов  а  и  значительное  ко;1К- 
г:ес  во  маслянисты хъ  растен1й. 

0'ы1сновенно  прянято  считать, что  среднее  потребление  какъ  озиыыхъ, 
такъ  и  яроБы.хъ  хлЬбовъ  равно  557  фун.  на  челов-Ька;  а  такъ  какъ  пасе 

лен1е  Белы  и  1;ъ  1  января  1907  года  бы, о  равно  7.00^^.000,  тс  для  снабже- 
ния ихъ  нужной  имъ  на  годъ  пищей  пот^  е'овалось  бы  ие  мен-Ье  97.500.000 

пудовь  зс[иа.  При  сравнении  этой  цифры  съ  только  что  приведенной  сум- 
мой годового  производства  мы  увидпмъ,  что,  несмотря  на  значительн'  е 

уменьшеше  засЬааемой  пшеницей  площади  со  врем  пи  отмены  ввозныхъ 

иошлинъ,  Бельая  все  еще  производить,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  день  шреши  всего 

количества  з.'рна,  погре'нао  для  ея  чрезвычайно  густого  пасслен1я, 
равпяющтгося  почт  264  жителямъ  на  :  вадратную  версту. 

Но  мы  получили  бы  значительно  болЬе  высокую  цифру,  если  бы  при- 

няли въ  расче1ъ  друг1е  зерновые  хл-Ьба  (не  гороря  уже  о  стручковыхъ 
растен1яхъ  и  овощахъ,  выращиьаемыхъ  и  потребляемыхъ  въ  Бельг1И1,  и 

еще  бэл'Ь^,  если  бы  мы  могли  принять  во  вниман1е  все  то,  что  выращи- 
вается на  мелкихъ  земельныхъ  участкахъ,  в?лпчииою  мен'Ье  одной  деся- 

Т..НЫ.  Въ  1895  году  такихъ  мслкпхъ  хозяйствъ  было  554.040,  а  число  про- 
живающихъ  на  этихъ  учаспгахъ  людей  достигало  почти  2.О0О.СОО.  Участки 

эти  не  вошли  въ  офицгалшый  статистичеспт  учетъ,  а  между  туъмъ 
большинство  изъ  нихъ  зааъсаетъ  пемпого  зерновыхъ  х.тоовъ,  вмуъст^ь  съ 
огородными  оооща.пи  и  травами  дла  корма  скота;  это  можно  видЬть,  обходя 

данс-з  предм-Ьстья  городовъ  во  Фландрли,  гд'Ь  каждая  изъ  этихъ  мален;- 
кихъ  фермъ  им-Ьетъ  свой  стожокъ  пшеницы. 

что  чистый  взозъ  пшешщы,  ржи  п  пшеницы,  смешанной  по  :  ламъ  съ  рожью 
(тё(ег1),  достнгалъ  въ  1907  году  цифры  въ  Ь3.5СО.ОСО  пудовъ  (94.6'Х).иШ  пуд. 
въ  1910  году),  что  составило  бы  478  ф>н.  па  каждаго  '••еловЬка  изь  насе.1ешя 
въ  семь  милл1оповъ  жителей.  Но  если  мы  сложимъ  эту  сумму  съ  сум.мо!1  зерна 

м-Ьстнаго  производства,  доходившаго  въ  томъ  же  году  до  67.4ОО.О<0О  пуд.,  мы 
получимъ  цифру  въ  861  фун.  на  каждаго  жителя  Бельпн,  то-есть  цифру  слиш- 
йомъ  высокую,  такъ  какъ  годичное  по  реблен1е  какъ  озиаыхъ,  такь  и  я;.овы.\ъ 

хлЪбовъ,  обыкновенно  достпгаетъ  всего  557  ф.  на  челов'Ька.  Поэто.му  ыыимЪе.мъ 
зд'Ьсь  либо  ошибку  въ  вЬсЬ  ввози.маго  хлЬб  ,  что  едва  лн  возможно,  либо 
цифры  зерна,  подлеоюавиино  вывозу^  неточны.  Я  позволю  себ±  добавить,  что 
во  Фрапц1и  с,. еднее  годнч!.ое  потребление  на  каждаго  жителя  всЬхъ  видовъ 

зерна,  включая  сюда  и  овесъ,  въ  среднемъ  за  двадцать  деиять  л-Ьхь  (1880—1900) 
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XII.  Огородничество  въ  Бельпи. 

13ъ  1885  году  площлдь  подъ  огородами  въ  Бельг1И  равнялась  36.852  де- 

слтниамъ.  Теперь  л*е  одннъ  бельпйск1Г1  профессоръ  з^млед'Ьл1я  сообщаетъ 
мн*,  что  „площадь  значительно  увеличилась  и  рав1.а  41.440  десйтинамъ, 

если  не  болЬе".  ДалЬе  онъ  пншетъ:  „Арендная  плата  за  земли,  находящ1Яся 
15блнзи  таких'ь  большихъ  городовъ,  какъ  Литверпенъ,  Льежъ,  Генгъ  п 
Брюссель,  доходить  до  146 — 200  руб.  за  десятину;  обзаведете  обходится 
отъ  330—635  рублей  за  десятпну;  ежегод-гая  стоимость  удобрешя  (самой 
дорогой  статьи  расхода)  простирается  въ  первый  годъ  отъ  200 — 4С0  р)б. 

а  въ  слЬдующ!е  года  отъ  127 — 2С0  руб.  1:а  десятину.  Каждый  ог:родъ  въ^ 
срсднемъ  занимаетъ  одну  десятину,  и  ка  ней  пом-Ьщается  отъ  200  до  400 
раыъ".  О  бельпйскихъ  огородникахъ  можно  сказать  то  же  самое,  что  и  о 
фрапцуаскихъ  тагоАсЬегз.  Они  работаютъ  страшно  много,  такъ  -какъ  имъ 
приходится  уплачивать  высокую  арендную  плату  и  откладыват.^  деньги,  въ 

надежд'Ь  прхобрЬсти  собственный  клочокъ  земли,  что5ы  избавиться  01Ъ 
кровоп1йцъ,  погдощающихъ  весь  пхъ  доходъ.  Кгом5;  того,  имъ  приходится 

покупать  ежегодно  все  бол'Ье  и  бол'Ье  рамъ,  дабы,  выгоняя  опощи  все 
раньше  и  раньше,  получать  за  нихъ  бО.'1ьшую  плату;  они  трудятся,  какъ 
невольники.  СлЬдуетъ  заметить, что  въ  теплицахъ  Джерсея  для  выращипа- 
Н1Я  такого  же  количества  продуктовъ  и  обработки  800  кв.  •саженъ  подъ 
стекломъ  требуется  работа  только  трехъ  человгъкъ,  ^анятыхъ  55  часовъ  въ 

нед'Ьлю. 
Но  о  Бельпи  столько  можно  сказать,  что  я  отсылаю  читателя  къ 

прекрасной  работ-Ь  моего  пр1ятеля  Сибома  Роунтри,  „Ьап(1  ап(1  ЬаЬонг: 
Ьеззопз  Ггога  Ве1д1ит  ',Ьопс1оп  (МастШап),  1910,  большой  томъ  въ  600  стра- 
ницъ,  полной  результатовъ  многол'Ьтней  работы,  статистическихъ  данныхъ 
и  личныхъ  наблюден1й.  По  ней  можно  прекрасно  ознакомиться  съ  эконо- 

мическою жизнью  Бельпи. 

XIII.  Острова  Джерсей  и  Гернзей.— Острова  Сцилли. 

О  превосходномъ  состоян1и  землед'Ьл1я  на  рстровахъ  ДнсерсеЬ  и  Герн- 
зей. такъ  часто  упоминалось  въ  англ1йской  литературЬ,  что  я  ограничусь 

ссылкою  на  елЬдующ1я  сочинен1я:  г.  Бэра  (^V,  Е.  Веаг,  ̂ ои^па^  о/"  1Ье 

АугкпИигсй  8ос1е{у  1883  года,  (^паг1еу1у  Веь'ши  за  1888  г.,  ВгИгзгк 
1''агтсг  и  пр.)  и  на  подробное  изсл1!дован1е  Анствда  и  Латамл:  1).  Н.  Ап- 
81еа(1  аис!  К.  0.  ЬаНиип,  Т11е  С/шипе!  1я1ап(18,  3-е  издан1е,  просмотренное 
Тульминъ  Николлемъ.  (Ьоп(Зоп,  ЛПеп,  1893  г.). 

Мнопе  англ1йск1е  писатели  (конечно,  не  тЬ,  о  которыхъ  я  только  что 

упомянулъ)  приписываютъ  усп-Ьхи  земледел1я  на  Дже^  се1;  превосходному 
климату  осфсвовъ  и  плодородгю  ихъ  почвы.  Не  подлсжитъ  сомнЬнхю,  что 

было   585   фун.,  что   подтверждаетъ   вышеприведенную   Ц11'{)ру,   такъ   какъ  во- 

фраицш  хл'Ьба  15дяхъ  столько  же,  сколько  и  въ  Беды1и. 
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йй,  Джсрсе*.  солпсчных'ь  дпей  въ  году  гораздо  больше,  чЬмъ  пъ  любой 
мЬстыостп  Ллгл1н.  Солн11,о  тамъ  свЬтило  ьъ  течение  1.842  часовъ  въ  годь 
въ  1890  году  11  въ  теченхе  2.300  часосъ  въ  18ЭЗ  г.;  въ  Лтл1П  же  число 
солнсчны.ъ  дней  колебалось  между  168  и  336  часами  въ  1894  году— годъ 
осоОенно  высокаю  максимума:  при  чемъ  сам  .ю  солисчные  мЬсяды  май  и 
августъ. 

„Но,— пишутъ  Лнстудъ  и  Ллтачь,— и-Ьгъ  сомн-Ьгйя,  что  па  вс4хъ  остро- 
вахъ  (этой  группы),  и  особенно  на  Гернзе'Ь,  ощущается  ш-достатокъ  сол- 

нечной теплоты  и  прямого  дгойств1я  солпсшыхъ  лучен  лтто.пъ,  что,  ко- 
нечно, отзывается  на  растптельтю  тп,  а  также  замечательное  преобладан1е 

холодныхъ,  сухихъ  восточныхъ  в'1;тропъ  по.чД'СЮ  весн  ю,  задср.кпвающнхь 
растительность"  (стр.  407).  Всяк! ',  кто  провсдилъ  хотя  дв*  пли  три  недЬли 
на  ДжерсеЬ  позднею  весной,  можеп.  подтвердить  справедливо. ть  отого  за- 

м'Ьчан1я.  КромЬ  того,  бываютъ  изь-Ь.^тные  гернзейск1е  туманы,  а  «всл'Ьд- 
ств!е  дождей  н  сырости  деревья  страдають,  какъ  Охъ  ржавчины,  такъ  и 
отъ  разиообразныхъ  другихъ  бо.тЬзкей  и  нас15комыхъ>.  Упомянутые  выше 

авторы  гово^-ятъ  также,  что  не..тлрпиы  не  вызрЬваютъ  на  Джерсе-Ь  на 

открыто мъ  воздухЬ  всл'Ьдств1е  отсутств'я  тепла  осенью,  что  „сыра л  осень 
и  холодное  л-Ьто  препятствуютъ  выращявашю  абрикосовъ»  и  т.  д. 

Если  раийй  картофель  посп-Ьнаетъ  наДжерсеЬ  тремя  нед-Ьллми  раньше, 
ч1^мъ  въ  КорнваллисЬ,  то  это  получилось  только  благодаря  постоянны-  ъ 
усовершенствован1ямъ,  дЬлавшимся  и  д1;лающимся  населен1емъ,  чтобы  по- 

дучить хотя  бы  малое  количество  картофеля  нЬсколькимп  днями  раньше 
Длл  этого  выработались  своп  пр1емы  для  болЬе  ранней  посадки  п  для 
предохранеи1я  отъ  холоднаго  вЬтра,  выборъ  хотя  бы  самыхъ  маленькпхъ 

полей,  хорошо  за[цищ»^пныхъ  и  съ  покатостью  къ  юго-востоку  и  т.д.  Такъ  какь 

разница  въ  ц-Ьн!;  между  раннпмъ  п  позднимъ  картофелем ^  громадная,  то 
употребляются  всЬ  усил1я  для  получен1я  ранняго  сбора.  Повидимому,  кар- 

тофель выращивается  все  ран1&е  и  ран-Ье,  такъ  что  ""за  посл-Ьди^я  10  л^тъ 
онъ  посп'Ьваегь  3 — 4  неделями  раньше  прежняго. 

Нижеследующая  таблица  указываетъ  на  время  начала  вывоза  кар- 
тофеля и  на  ц*  ;ы,  стоявш1я  за  пудъ  картофеля  въ  первые  дни  эк:;порта: 

1883  г. май 22 число  .  . 
о.ъ  5  р 

—  К. 

до  6  р.  5  к. 
1884  .. ^ 6 

»   •  • .  3  » 

)) 

»  3  „  45  „ 1б8п ;; 

;? 

•19 

;;     п ?5 „  2  ,  60  , 1886  .. 1ЮНЬ 2 
..  2  „ 

60  „ 

»  3  „  —  „ 1387  „ май 21 
■■  3  „ 

45  „ 

„  4  „  30  „ 
1888  „ ^ 

'2\) 

■     3  „ 

45  ., 

„  4  „  30  ,, 
1889  .. 

1.4 
.  3  ., 45 ;. „  4  ..  30  „ 

1890  .. 

3  „ 

90  ,. 

•..  4  „  30  „ 
1891  .. 1 ■  '''  „ 

—  ^ 

.  <5  „  50  „ 
1892  „ „ 17 „       5  :, ,> » 6  „  5 ;; 
1893  „ 

а11р1;.1Ь 
24 

.,      .  .  . :,   3  „ 

60  „ 

„  ?  ,,    70  „ 1894  „ 

!» 
26 »     л »           ?»      п 

Понижеи1е  д-Ьнъ  за  тонну  картофеля  бъ  течсн;е  весн  л  и  начала  л-Ьта 
всего  лучше  гидно  ниъ  слЬдующей  таблицы.  Она  относится  къ  1910  году 

ч;ксла  даны  по  ыс'вому  ст;:лю}: 
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Количество 

Нрд'Ьля  коп-  вывоза  въ  Ц-Ь  ы  за  топну 
чающаяся:  тониахь  ').  Руб.  кол. 

(Съ  апрЬля  2  по  8(),|         210    30(5  50  ~ мая                  7         6')0    180  1') 14   1.250    150  00 

21   2.'  00    1о0  00 
2  '   5.500    101  _^65 

1ЮНЯ                   4   7.825    &у'57 11   9.200    02  65 
18   КШ  О    48  75 

25'.    .    .   ",    .    9.650    44  40 
1|,"ш                   2   6.000    36  75 

9    1.9Ю  ......  29  2^ 

',                     1о    145  .....    .  :Ц  75 V,                     2  3           10    3 )  00  . 

Исего    57.690  .    .    .   .    3.813.730  руб. 

Количество  ранняго  картофеля,  вынезениаго  въ  разные  годы,  1901  по 

1910,  ко.:ебалось  оть  47.530  до  77.800  топпъ,  которыхъ  ц'Ьпносп,  колебалась 

молс;1у  2.332.69Э,и  4.'<5-.890  ру-б.  въ  годъ. 
Что  же  касается  плодород1я  почзы,  то  во  всей  Велико'ритаи1и  не  най- 

дется площади  земли,  равной  по  велпчинЬ  Джерсею  и  Ге{нзею,  коюрая 

была  бы  такь  сильно  удобряема,  какъ  эти  два  острова.  Въ  XVII  в'ЬкЬ, 

какъ  видно  и.)Ъ  перваго  издан1н  сочинешя  ГаПе'а,  1ег8еу,  напечатаннаго 
въ  1694  году,  островъ  Джерсей  „былъ  пе  въ  состояши  прокармливать 

своихъ  жите  ей,  которые  получали  продовольств1е,  пли  п^ъ  Англ1и  въ  мир- 

ное время,  или  изъ  Данцига,  въ  Польше".  Т'Ь  же  сЬтован'я-  встречаются 

и  въ  Тке  Огоапз  о/'  111е  ГпкаЪиап18  о/'  1(гзег/,  напечатанныхъ  ьъ  Лондон!; 
въ  1709  году;  а  Квэйль,  ̂ иау1е,  писавш1й  въ  1812  году,  сославшись  на 

упомянутыя  сейчасъ  сочцнен1Я,  прибавлялъ  отъ  себя:  „Нын-Ьшняго  уро- 
жая положительно  не  хватаетъ  на  продовольствхе  жителей,  не  говоря  уже 

о  гарнизон*''  (Оепега!  Угслс  о(  АдгкиИиге  ипй  Ню  ГгезеМ  8(а1е  о/"  Ню 
Ыапйз  оп  1ке  СосЫ  о/'  Шипапйу,  1оп(1оп,  1815,  стр.  77).  Да.т-Ье  онъ  го- 
ворилъ:  „При  всемъ  списхожден1и  приходится  со  наться,  что  зд-Ьшнхй  уро. 
жаГ1  не  только  плохой,  но  прямо  отвратительный".  Современные  же  писа- 

тели, Анстэдъ,  Латамъ  и  Николль,  утверждаютъ,  что  почва  далеко  не  пло- 

дородная: она  состоитъ  изъ  выв-Ьтрившагося  гранита,  и  хотя  обрабатывается 
легко,  но  „содернситъ  въ  себЬ  только  т*  органич:ск1я  вещества,  которыя 

вдожилъ  въ  нее  челов-Ькъ". 
Съ  этимъ  мн'Ьн1емъ  согласится  всякий,  кто,  побывчвъ  на  остров-Ь, 

присмотрАтся  внимательно  къ  его  почв'Ь;  я  не  говорю  уже  о  ̂ис[1Vа^8,  гд-Ь 

во  время  Квэйля  была  „арав1йская  пустыня",  состоящая  изъ  песка  и  нри- 
горковъ  на  протяжении  26  десятинъ  (стр.  24^;  къ  северу  и  востоку  почва 
была  несколько  лучше,  но  все  же  крайне  скудная.  Вообще  плодород1е 

г:оч;зы  было  создано  искусственно:  преж;е  всего  посредствомъ  морскихъ 

водоросде'1,  на  которыя   жители   сохранили   общинный   права,   и  затЬмъ, 

1)  Англ.  тонна  раина  62  пудамъ. 
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11001: едствомъ    большого   количества  привозиаго    удобре1пя,  удоброшя,  го- 

лучаемаго  па  мЬст-Ь  отъ  большого  количества  скота,  и,  наколецъ,  гюерс; 
ствомъ  превосходной  обработки  землп. 

Бод-Ье,  Ч'Ьмъ  солнце,  и  болЬе,  чЬмъ  плодородная  почва,  пл1яли  па  изу- 
мительное развпт1е  земледЬл1Я  на  Джерсе'Ь  услов1я  зеылевладЬн  я  и  непы- 

сок1е  !  алоги.  11аселоа1е  островоьъ  имЬетъ  очень  мало  д'Ьла  съ  собирателями 
податей.  Тогда  какъ  англичаипнъ  платитъ  въ  среднемъ  25  руб.  податей  съ 
человека,  фран.1узск1Й  крестьянпнъ  отягощепь  всевозможными  налогами, 

а  миланецъ  платитъ  казпЬ  третью  часть  своего  дохода,  жители  норманд- 
скихъ  острововь  платятъ  всего  по  5  руб.  съ  человека  ьъ  городскпхъ 
округахъ,  и  еще  менЬе  того  въ  деревенскихъ.  Что  же  касается  иалоговъ 

косвенныхъ,  то  они  платятъ  только  по  4  руб.  5  коп.  съ  каждаго  ввезен- 
наго  ведра  спирта  и  2  руб.  съ  ведра  ввезеннаго  вина.  Другихъ  ввозныхъ 
пошлннъ  ьЬтъ. 

Въ  _землевладЬн1и  обитатели  острововъ  счастливо  избЬгли  д-Ьйств^я 
римскаго  закона  и  продолжаютъ  жить  подъ  закономъ  „сои^иппег  (1с  Хог- 

тапй1е",  т. -е.  подъ  старипнымъ  обычнымъ  правомъ  Нормандии.  Всл'Ьдств1е 
этого,  больше  половины  земли  осталось  въ  собственности  т'Ьхъ,  кто  ее  обра- 
батываетъ;  здЬсь  нЬтъ  ландлордовъ,  берущихъ  арендную  плату,  прежде 

Ч'Ьмъ  фермеръ  псжнетъ  п:оды  сдЬланныхъ  имъ  улучшен1й.  Зд-Ьсь  никто  не 
береть  подати  съ  крестьянина  зй  каждый  возъ  водорослей  или  песку, 

предназначеннаго  для  по.^^ей, — всяк'й  увозить,  сколько  ему  нужно,  покуда 
онъ  р'Ьжстъ  водоросли  въ  назначенное  для  этого  время  года,  и  берегь  пе- 
сэкъ,  лишь  бы  опъ  бралъ  его  въ  120  футахъ  отъ  лин1и  вы.шаго  прилива» 
Тотъ,  кто  покупаетъ  землю,  не  попадаетъ  въ  рабство  къ  заимодавцамъ. 
Только  четверть  арендной  платы,  а  и;тогда  и  того  меньше,  капитализуется  и 

вносится  при  покупке  земли:  остальная  же  плата  обращается  въ  вЬчную  рен- 

ту и  уплачивается  пшеницей,  которая  на  Джерсе-6  оц-Ьнивается  въ  83 — 90  к. 
за  пудъ.  -Отоирать  земли  за  долги  сопряжено  съ  такими  затруднен1ями, 

[ЧТО  к*  нему  приб'Ьгаютъ  очень  р']^дко  (ОепегаХ  Угегс,  Квэйля,  стр.  41 — 46). 
Покупка  и  продажа  землп  закр-Ьпляются  клятвою  сторонъ  и  почти  ничего 
не  стоять;  а  закоиъ  о  насл'Ьдств-6  гарантпрустъ  ыасл-Ьдникамъ  вдадЬн1е 
усадьбой  съ  маленькимъ  участкомъ  земли  (1юте8Т?еас1  1а^у),  каковы  бы  ни 

были  долги  отца  (то  же  сочин.,  стр.  35—41). 

Преобладаютъ  фермы  иалаго  размера  (отъ  1</2  до  7  десятинъ,  а  мког1я 
и  того  меньше);  на  каждомъ  изъ  этихъ  острововъ,  говорить  Пиколль, 

„мен^е  100  фермъ,  превышающихъ  9  десятинъ,  а  на  Джерсе'Ь  только  6 
фермъ  им'Ьюгь  бол-Ье,  Ч'Ьмъ  18  десятинъ".  „11игд1Ь  не  найти  населен1я  столь 
же  счастливаго,  какъ  въ  этихъ  островах ь,—продолжаетъ  онъ.— Система 

.  аренды  тоже  не  мало  способствуетъ  ихъ  процвЪтанхю"...  Покупатель  не- 
медленно становится  полнымь  хозяиномь  своей  земли;  она  н&  можетъ  быть 

у  него  отнята  до  т'Ьхъ  порь,  пока  онъ  платитъ  (по  Ц'Ьн1Ь  пшеницы)  про- 
центъ  на  капиталь,  составляющ1й  ^\  капитализованной  ренты.  Его  не  мо- 
гутъ  принудить  силою  уплатить  продавцу  капнта.ть,  какъ  это  бываетъ  при 
залоговой  систем^Ь.  Выгоды  такой  систгмы  аренды  настолько  очстдны, 

что  пе  требуютъ  даяьюъйшихъ  ея  толков'Шй  (Тке  СкапшЛ  Ыап(18,  3-е 
издап1е,  просмотр-Ьнное   Т.  Ииколлемъ). 
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Сл1Ьдующая  таблица  указываетъ,  какъ  на  Джерсе'Ь  использована  земля: 
1894  г.  1911  г. 

десятинъ.  де^ятпнъ. 

Пшеница   .633  243 
Ячмень         41  46 
Овесъ  и  рожь        185  449- 
Бобы  и  горохь           6  13 
Картофель   2.593  3.301 

Р-Ьпа  и  брюква         41  23 Мангольдь         86  51 
Прочая  оелепь            165  65 

Клеверъ  и  травы   I   для  сЬиа   1.045  1.007' 
въ  с-Ьвооборот*   /   не  для  сЬна  ....      817  642 

Постоянныя  паетбнща  \    ̂ля  сЬпа      .   .      413  '    345 ^     /    не  для  сЬ!!а   .    1.131  934 
Подъ  паромъ        —  20 
Подъ  ягодами         —  37 
Иодъ  огородами        —  426 
Подъ  другими  посЬвами        —  89 

7Л56  7.681 

Живой  инвентарь: 

1894  г.  1911  г. 
Употреблгемыхъ  исключительно  для  обработки 

земли  лошлдгй   2,262  2,188 
Невы'Ьзженныхъ  лошадей        83  69 
Для  завода.   ".   .       16  — 

Лошадей,  ЕсегТ   2,351  2,257 
Коровъ  молочаыхь  и  тельныхь   6,709  6,710 

Прочаго  скота: 

Двуд-Ьтокъ  и  старше        864  ^             • 
Годовалыхъ  и  двуд-Ьто:.!   2,252  >    5,321 
Мололсе  года   2,549  |   

Скота  всего   12,374  12,031 
Овецъ  всЬхъ  возрастовъ   332  186 

Свиней.   .   П,021  '  4,639    ' Выьозъ: 

■     1887  г.        1888  г.  1889  г. 
Воловъ  .   .    .    •   102              100  92 
Коровъ  и  телять   1,395            1,639  1,629 

Вывозъ  картофеля: 
*                                                       тоннъ.  рублей. 

1887-1890  ̂     Пдеипя   ^^'^02  3,087,130 
1891-1894    }  ̂7®^'",^   62,835  4,136,090 
190Э— 1905   I   ̂̂   ̂"^'"   66,731  4,557,730 1906   51,932  3,082,290 
1907      .    .  77,800  3,772,590 
1908   53,100  3,563,050 
1909   62,690  3,324,040 
1910   57,890  3,813,730 
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Ценность  вывоза  меняется  изъ  го  а  въ  годъ.  Она  падала  до  273  руб. 
сь  десягииы  въ  1693  г.  и  доходИла  до  660  руб.  въ  1891  г.,  и  даже  до 
959  руб.  съ  десятины  въ  1904  г. 

Что  же  касается  тепличной  культуры,  то  одииъ  изъ  моихъ  друзей, 

бывш1н  садоводомъ  1'а  ДжерссЬ,  собралъ  для  меня  н1;которыя  (?в1>д'Ьи1Я  о 
производптелы:ос/и  культуры  иодъ  стскломъ;  привожу  ихъ  какъ  добавление 
ъ  тому,  что  сказано  въ  текс^^Е^. 

Теплица  г.  Б.  имЬ'лъ  въ  длину  300  фут.,  а  въ  ширину  18  фут.,  что 

сставляетъ  5,400  кв.  фут.,  изъ  коихъ  900  кв.*  фут.  подъ  пр  ходомъ  посре- 
днн-Ь;  остальное  подь  обрабо.кой.  Кирпичныхъ  стЬнъ  нЬгь;  передн'я  же 
стЬны  состояхъ  изъ  досокъ,  ад-Ьланныхъ  въ  ки])П11чные  столбы.  Горячая 
вэда  прове.ена,  но  ее  у;;о:ребляють  только  изр11Д!са,  во  время  морозовъ. 
Въ  теплицЬ  ьыгоняюгь  раннЮ  картофель  (не  тробующШ  топки),  и  вслЬдъ 

за  нимъ  томаты.  Посл!>дн1е  -составляютъ  спец[альиость  г.  Б.  На  ряду  съ 
ними  выращивается  редиска  и  проч1е  овощи,  какъ  промежуточные  посЬвы. 

Теплица,  кром-Ь  нагр-Ьвательпаго  аппарата,  обошла  ь  въ  5  руб.  за  погон- 
ный футъ  теплицы,  что  составляетъ  4,050  руб.  на  */я  десятпиы  подъ  стек- 

ломъ,  около  28  коп.  за  кв. -футъ  крытаго  стскломъ  пространства. 
Выращивается  въ  этой  теилицЬ  46  пуд.  ранняго  картофеля  на  всю 

теп.-1ицу  и  томаты,  выгонка  которыхъ  доведена  до  совершенства.  Г.  Б.  са- 
жаетъ  то..ько  1,000  корней,  давая  такпыъ  образомъ  растен^ямъ  волъиЛИ 

противъ  обычнаго  просторъ,  и  выводитъ  разновидность,  приносящую  гро- 

мадный урожай,  но  продается  она  по  бол'Ье  низкой  ц'Ьн'Ь,  чЬмъ  мен'Ье  пло- 
довитыя,  гладк1я  ра  новидности.  Въ  1896  году  онъ  собралъ  248  пуд.  тома- 
тбвъ,  при  чемт^  ка:кдый  корень  приносп.1ъ  въ  средиеяъ  по  20  фунтовъ  нло- 
довъ,  тогда  какъ  обыкновенный  сборъ  бываеть  отъ  8  до  12  фунтовъ  съ 
корня. 

Такимъ  образомъ,  считая  въ  томъ  чпсл-6  й  промежуточную  посадку 
разной  зелени,  обшдй  сборъ  равнялся  294  пуд.,  что  дало  бы  6,355  пуд.  съ 

десятины.  Я  не  говорю  о  доход'Ь,  а  упомяну  только,  что  ежегодные  рас- 
ходъ  на  топливо  и  на  навозъ  былъ  около  100  руб.,  и  что  въ  среднемъ  на 

Джерсе*,  гд-Ь  работаютъ  55  часовъ  въ  нед'Ьлю  (10  часовъ  въ  день  и  пол- 
дня въ  субботу),  на  каждую  десятину  подъ  стскломъ  требуется  8  рабочнхъ. 

Острова  Сиилли  (8с111у  Ыап(18>.  —  Эти  острена  также  даютъ  хорошШ 
примЬръ  того  богатства,  которое  можно  получить  изъ  земли  при  усиленной 

ея  обработкЬ.  Когда  служба  въ  качеств-Ь  грузчиковъ  и  лоцмановъ  на  су- 
дахъ  перестала  давать  хорош1й  заработокъ,  обитатели  Сциллхйскихъ  остро- 

вовъ  принялись  за  развед<н1е  картофеля.  Вь  продолженхе  долгнхъ  л-Ьгь, 
ратсказываетъ  I. 'Ж.  Гринъ  (,,8с111у  апй  Ше  8с111оп1апз",  Плимутъ,  1907), 
это  занят1е  давало  хорошую  прибыль.  Картофель  поспЬвалъ  по  крайней 

м-Ьр-Ь  на  мЬсяцъ  раньше  вся'^аго  другого  пищевого  продукта  на  материк-Ь. 
Ежегодно  вывозилось  до  1.000  тоннъ  картофеля.  „Въ  дни  своего  расцвета 

сборъ  картофеля  былъ  самымъ  крупнымъ  событ1емъ  за  весь  годъ.  Толпы 

работниковъ  привозились  съ  матери  га  для  рытья  картофеля",  и  ц-Ьны  не- 
р'Ьд1:о  доходили  до  23  фунт,  стерл.  за  тонну  самаго  ранняго  картофеля 

(280  руб.  за  6)  пуд.ч  Однако  мало-по-малу  вывозъ  его  упадъ  до  по:  овины 
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прежней  цпфры.  Тогда  населсшо  острововъ  взялось  за  рыбную  ловлю,  а 

н-бсголько  позднее  стало  разводить  ць'Ьты.  Такъ  к  кь  мороза  п  снЬга  нл 
островахъ  совершенно  не  Сываетъ,  то  новы^  промысс.;ъ  шелъ  очень 
успешно.  Годная  для  запашки  площадь  31мли  рлвна  на  этпхъ  островахъ 

приблизительно  1.500  десктинамъ,  разд±-леннымъ  на  мелк'я  фермы  величи- 

ной нз  болЬе  5  до  8  десяти. 1Ъ,  при  чемъ  эти  ф^р^'Ы  по  м-Ь'тиому  "'обычаю 
.  перех"1дятъ  отъ  отца  къ  сыну. 

Сувс'Ьмъ  недавьо  жптелп  острововъ  стали  разв:>дить  дик1е  нарциссы 

1съ  К(1Торымъ  вскорЬ  сюда  прибавились  златоцв'Ьтлики  (до  ста  сортовъ'», 
лил1и.  для  украшения  церквей,  особенно  же  такъ  на  ывасмыя  „агиш-ИИс8". 
Вс'Ь  эти  цв'Ьты  разводятся  на  узкихъ  полоскахь  земли,  защищенныхъ  отъ 
в1'.тра  низенькими  оградами.  Устраиваются  также  псредвижныя  теплицы, 

куда  ставятъ  цвЬты  на  известный  промежутокъ'  времени,  и  такимъ  обра-' 
.;омъ  с:1довнпки  собпраютъ  д'Ьлый  рядъ  у,  ожаевъ,  начиная  вскоре  посд-Ь 
Рождества,  вплоть  до  ап;.'Ьля  пли  май. 

Цв-Ьты  отправляются  на  пароходахъ  бъ  Пензансъ  и  оттуда  развозятся 
по  жел'Ьзнымъ  дорогаыъ  въ  особыхъ  вагонахъ.  Бъ  разгар'Ь  сезона  въ  день 
отправляютъ  отъ  тридцати  до  сорока  тоннъ  цвЬтовъ.  Общая  сумма  вывоза, 
которая  въ  1887  году  составляла  всего  100  тоннъ,  въ  1907  достигла  уже 
1000  тоннъ. 

^1У.  Орошен1е  полей  въ  Итал1и  (къ  стр.  93). 

Въ  ,;.1опта1  йе  Га§пси1Ьигс",  2  февраля  1889  года,  пом'Ьщена  было  сд-Ь- 
дующая  замЬтка  объ  орошен1и  полей  въ  Ломбард1и: 

„По  одной  части  луговъ  вода  течетъ  постоянно,  по  другой  же  толь'  о 
въ  течен1е  десяти  часовъ  въ  недЬлю.  Первая  даетъ  ежегодно  но  шести 
сборовъ,  начиная  съ  февраля:  отъ  4.960  до  6,200  пуд.  травы,  равной  отъ 
1,350  до  1,674  пудовъ  сухого  сЬна  съ  десятины.  На  низменныхъ  мЬстахъ 
получается  обыкновенно  2,180  пуд.  сухого  сЬна.  Вообще,  20  дес.  луговъ 

средняго  качества  даютъ  по  3,500  пуд.  зеленой  травы  съ  десятины,  т.-е. 
870  пудовъ  сухого  сЬна,  что  достаточно  для  про:;ормлсн1Я  трехъ  молоч- 

пыхъ  коровъ  на  одной  десятии-Ь.  Арендная  плата  за  десятину  такихъ 
луговъ  бываетъ  отъ  215  до  260  рублей". 

Такъ  же  очевидна  польза  орошен1Я  и  для  кукурузы.  На  орошаемыхъ 

земляхъ  получаютъ  съ  десятины  отъ  37  до  42  четвертей,  а  на  неорошае- 
мой— отъ  26  до  31  четверти  въ  Италхи  и  отъ  13  до  15  четвертей  во  Фран- 
ки (Саго1а,  Ьсз  ссг6а1е8). 

Что  же  касается  положен1я  землед1Ьл!я  въ  Италии,  то  оно  характери- 

зуется такъ  Боклеркомъ  въ  его  книг-Ь  Лига!.  11а1у  (Ьоп(1оп,  1868  г.). 
О  миланской  провинщи  онъ  говоритъ,  что  „она  одна  изъ  наиболЬе  густо 

населенг.ыхъ  землед'Ьльческичъ  провинщи  въ  м1р'Ь,  хотя  половина  ея 
покрыта  безплодиыми  горами".  (На  квадратную  версту  приходится  185  жи- 

телей). „По  густот'Ь  наоелен1я  равняться  съ  Мнланомъ  можетъ  только 
одна  Ир.1анд!я.  Почва  миланской  провинщи  сама  по  себЬ  не  плодородна, 

и  богатые  уролсаи  являются  слЬдствгеыъ  громадной  затраты  труда  п  капи- 

тала". Налоги  же  баснословно  велики:  за  квадратную  версту  обработанной 
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земли  плалигь  9Д9  руб.,  п  г.  Воклоркъ  высчнтывасгь,  ч«в  земледЬльческос 
иародонаседеихе  пла^и^ьШ  мплл.  руб.  прямого  налога  со  своихъ  доход»иъ 
не  иревышающихъ  миллиарда  рубл«й,  ые  считая  косвенныхъ  налвгввъ  иа 
е*1ь  м  ыа  частную  собственность. 

XV.  Посаженная  пшеница  (къ  стр.  98). 

во«наи1е,  что  земля  въ  Ангд1и  далеко  не  обрабатывается  такъ.  ьакь 

сл'Ья»вало  бы  ее  обрабатывать,  давно  унсе  начало  проникать  въ  умы;  но 
как*  »олы<о  оно  проникало  въ  печать,  его  сейчасъ  же  оспаривали;  и  оспа- 

ривали его  въ  такой  фориЬ,  что  мало  знающей  иди  неанимательный  чи- 

татель легко  могь  быть  введенъ  въ  заблукден1е.  В;^ъ  одинъ  прим-Ь^^ъ  та- 
кой полемики. 

Уже  л-Ьгь  двадцать  тому  назадъ,  свръ  А.  Коттонъ  сдЬ^даль  въ  одномъ 
общвсФЕ*  докладъ,  въ  которомъ  горячо  доказывалъ  пользу  глубокой  обра- 

ботки земли  и  посадки  зеренъ  пшеницы  на  большомъ  разстояи1и  другъ 
отъ  друга,  подобно  тому,  какъ  эт»  дЬлагь  майор ь  Галлэгъ.  Впосд'6дсгв)и 

онъ  издахь  объ  этомъ  отд-Ьльную  брошюру  (ЬесЫгш  оп  ЛдггеиНш-е,  ЕЬг- 
кш^,  1893),  гд*  разсказывалъ,  чю  лучш1й  сорть  юшсницы  далъ,  въ  сред- 
немъ,  «изъ  каждаго  сЬмени  по  55  колосьевъ,  содержавшихъ  по  3  тнца 
серна»  (стр.  10),  что  равняется  364  пу*.  съ  десятины;  т.-е.  получился  та 

кой  же  точно' результагь,  какъ  и  на  опытныхъ  станщяхъ  въ  Томблэи*  и 
Напелл*  въ  опытахъ  гг.  Грандо  и  Депрэ,  —  о  чемъ  Коггоиь,  поапдимому, 
ие  зиалъ.  Опыты  Коттона,  правда,  не  были  ведены,  или,  лучше  сказать, 
и*  были  изложены  достаточно  научно,  а  потому  было  бы  желательно 

либо  подтвердить,  либо  опровергнуть  его  изсл'6дован1'я  тщательно  прг1;з- 
веденными  опытами  на  какой-либо  опытной  станцш. 

Но  до  снхь  поръ  такнхъ  опытовъ  не  было  сделано,  такъ  какъ  свръ 
Джоиъ  Лоу,  начальникъ  РотаистедскоЭ  опытной  станцш  —  единственной 

въ  то  ву;е«я  въ  Англии— отнесся  къ  этимъ  опытамъ  нед]  ужелюбио.  И  до 
еихъ  поръ  средства,  указанныя  Коттоаомъ,  не  проверены. 

Только  со  времени  войны  поняли  въ  Англш,  какъ  незыгодно  страе-б 
зависать  въ  СБоемъ  пропитании  отъ  ввоза  хлЬба  извнк. 

XVI.  Пересаженная  пшеница  (м'ь  стр.  98). 

Дума»,  ч«о  нолезно  ска«ать  н-Ьсколько  словъ  объ  »томъ  методЬ,  к#то- 
рЬ1й  въ  наше  время  привлекаетъ  вниманхе  опытныхъ  зе«:лед4льческихъ 
станщй. 

Въ  Япвти  риеъ  вс<?гда  выращиваюсь  «акимъ  еивсобоыъ.  Съ  нимъ  по- 

ступають  такъ:  ему  сначала  даюгь  чуть-чуть  прорасти,  а  потомъ  про- 
росш1я  уже  зерна  сажають  въ  отдгльныя  грядки  потепл1ве,  обильно  по- 
ливаемыя  водой  и  защищенный  сЬтказаи  огь  птицъ.  По  ирошесгвь!  35— 

55  дней  ыолодыя  растеньица,  виолкЬ  уже  развитый  н  им^ющ|'я  густую 
сЬть  тонккхъ  корешковъ,  иересаживаюгь,  кнкъ  капустную  разсаду,  въ 
открытое  поле.  Та;:имъ  путемъ  японцы  иолучаюгь  отъ  9  до  15  четвертей 
от:  ускною  риса  съ  десятины    на   плохой   почвЬ,    19   чеюортей   на  зем.гЬ 

Подл,  фабрика  ■  ыи:п^ск1ц  ^  16 
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с  сдняго  качества  и  32  четверти  на  самой  лучшей  земл'Ь.  Въ  С'ЬБерной  же 

Л'^ерик*  съ  десятины  ссбираютъ  всего  по  4'/2  четверти*). 

Пересадка  прпмЬняехея  повсеы'Ьстио  и  въ  Кита*,  и  гг.  Скмонъ  и  Тубо 

I  асг'ространялп  во  Фрапщи-  идею;  что  пересадка  пшеницы  можетъ  увели- 

чить урожай  въ  Западной  Европе  2}.  Насколько  мнЬ  изв-Ьстно,  идея  эта 

1.е  была  еще  до  сихъ  поръ  прим-Ьнена  на  практикЬ;  но  стоить  только 

вспомнить  нревосходные  результаты  системы  посадки  Галлета,  результаты. 

получаемыеVО^ородниками  при  одной  и  даже  двукратной  пересадкЬ,  и  о 

томъ,  какъ  быстро  производится  пересадка  на  Джерсе*,  чтобы  убГ.диться, 

что  пересадка  пшеницы  открываетъ  передъ  нами  новые  горизонты,  заслу- 
живающее внимательнаго  изучеи1я.  Опытовъ  ьъ  этомъ  направле1!1И  еще 

не  было  охЬлйВо;  но  проф.  Грандо  писалъ  ми*,  что,  по  ею  мнЬн1ю,  этому 

способу  культуры  иредстоитъ  великая  будущность.  11арижск1е  огородники- 

практики  (тага1С11ег8),  которыхъ  я  опрашпвалъ,  конечно,  отв-Ьгили  ми*, 
что  они  вовсе  не  считаюгь  этого  несбыточнымъ. 

При  помощи  сЬмянъ,  дающихъ  на  одно  зерно  1,000  зеренъ  (въ  опы. 
тахъ  въ  Капелл  Ь  одно  сЬ.гя  давало  ужъ  по  600  зеренъ),  годовая  проиорщя 

пшеницы  на  одною  человека,  равняющаяся  290  фунтамъ,  или  5.500.000  зер- 

намъ,  могла  бы  быть  выращиваема  на  простраиств-Ь  въ  46  кв.  саженъ; 

опытному  же  чедов-Ьку  на  пересадку  понадобится  всею  10—12  часовъ. 

Съ  хорошей  машиной  работы  будегь,  вЬ^оятпо,  и  того  меньше.  Въ  Японхи 

лвое  мужчипъ  и  дв*  яс!  нщнны  засаживаютъ  рисомъ  по  670  кв.  саженъ 

въ  день  (Волна,  1е8  гг}даиоп^<),  что  составляетъ  (Резса,  назв.  соч.,  стр.  33 

оть  33,000  доС6,000растен!Й,  т.-е.  по  меньшей  м-Ьр-Ь  8,250  растеши  въ  день 
на  челов-Ька.  Неопытные  джерсейск1е  садовники  сажаютъ  по  600  растений, 

опытные— до  1,000  растенШ  въ  часъ. 

Пужио  только  помнить,  что  посадка  зеренъ  далеко  другъ  огь  друга 

д-Ьластся  для  того,  чтобы  дать  возможность  пшениц-};  „куститься";  а  на  его 

нужно  время,  такъ  что  посаженная  пшеница  требуетъ  ранняго  пооьва- 

Опыты*  надо  также  делать  въ  открытомъ  мпстп,,  такъ  какъ  сильное  испа- 

рец1е,  повидимому,  существенно  для  'злаковъ. 

ХУИ.  Ввозъ  овощей  въ  Англ1ю  (къ  ехр.  115  и  121). 

Па  то,  что  въ  Лнгл1и  недостаточно  пользуются  землею  для  огородни- 

чества, и  что  большая  часть  получаемыхъ  изъ-за  границы  овощей  могла  бы 

быть  выращиваема  на  м'Ьст*,  все  чаще  и -чаще  стали  указывать  за  по- 
ел Ьдн1я  ;!вадцать  пять  л*тъ. 

Въ  пЛлЬдпее  время,  конечно,  прои:;ошли  довольно  больш1я  улучшешя, 

площадь  подъ  огородами,  и  въ  особенности  площадь  подъ  овощами  и  фрук: 

^  1).  Пг.  ,М.  Резса,  ВоИгаде  гиг  Кеип1п)зз  (1ег  Зарапе818сЬсп  ЬанйтгИ!- 

,';сЬа1'^  II,  р.  33.  Получается  также  значительная  .оконом1я  въ  сЬмена.къ.  Тогда 

1;акъ  въ  Итал1и  сЬютъ  15  нудовъ  на  десятину,  а  въ  Южной  Каролин*  —  ио 

10^1удовъ,  японцы  па  однпаковомъ  пространств*  с-Ьготъ  всего  по  4  пуда. 

Щ  Еидепс  .'э!тои,  „Ь«  сг'й' с/аиоъч"/ ТоиЪеан,  „/.,«  гсрагННоп  пШгЦие 

(1е8  гтро1а''^. 
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тами.  выращиваем  Я  ми  подъ  ̂ екломъ,  была  зпачительив  расширена.  Такъ 
вм1Ьсто  14,414  десяти». ъ,  находившихся  въ  Великобритан1и  подъ  огородами 
въ  1875  году,  въ  1894  году  уже  насчитывалось  32,637  десятииъ,  за  исклю- 

чен1емъ  сельско-хозяйственныхъ  огородовъ  при  фермахъ  {Т/к  Осискигг 
С/1гони'1<\  1895  г.)-  Но  такой  приросгъ  ничтоженъ  по  сравненш  съ  ростомъ 
огородничества  во  Франщи,  Бельпи  и  Соединенпмхъ  Штатахъ.  Г.  Бадтэ 

(Ь'ЬоН1СнИигг.  (1ап8  1е8  с^V^  рагИез  Лн  топд.с,  1895  г.)  опредЬляетъ  пло- 
'щадь  подъ  огородами  во  Франщи  въ  1892  году  въ  397,750  десятинъ,  т.-е. 
вчетверо  больше,  по  отношен1ю  ко  вс  й  обрабатываемой  площади,  чЬмъ 

въ  Англ1и;  при  чемъ  зам'6чате.!ьн1^е  всего  то,  что  значительное  простран- 
ство земли,  употребляемой  теперь  для  выращивап1я  плодовъ  и  овощей, 

прежде  считалось  негоднымъ  для  обработки. 

Настоящее  пол  'Жеп1е  дЬль  въ  Англ1й  остается  такпмъ,  что  туда  вво- 
зятъ  самые  простые  овощи,  которые  могли  бы  быть  выращиваемы  у  себя  дома. 

Салатъ  ввозятъ  не  только  съ  Азорскихь  острововъ  и  съ  юга  Франщи, 

но  вплоть  до  1ЮНЯ  его  продолжаютъ  ввозлть  изъ  Франц1и,  гд-Ь  его  выра- 
щиваютъ  не  на  открытомъ  воздухЬ,  а  подъ  стекломъ.  Ранн1е  огурцы,  вы- 

гоняемые въ  тетпцахъ,  вьозятъ  изъ  Голланд1и  и  продаютъ  ихъ  настолько 

дешево,  что  анм1йск1е  огородники  перестали  выращивать  ихъ »).  Даже 

свеклу  и  капусту  ввозя гъ  изъ  Голландии  и  изъ  Бретани,  гд-Ь  я  впд-Ьлъ, 
какъ  ихъ  выращиваютъ  въ  окрестностяхъ  Сень-Мало,  въ  вид-б  второго 

урожая  въ  трчеше  лЬта  (посд'Ь  ранняго  картофеля},  въ  сыпучемъ  прпбреж- 
но15ъ  песк-Ь,  который  ничего  не  произвелъ  бы  безъ  сильнаго  удобрения 
гуано.  И  въ  то  время,  какъ  прежде  въ  Англ1и  выращивали  въ  большомъ 
количес1вЬ  лукъ,  теперь  мы  видимъ,  что  въ  1894  году  915,785  четвертей 

лука  на  сумму  7.192.400  рублей  было  ввез'  но  изъ  Бельг1и,  Герман1и.  Го.т- 
ланд1и,  Фра1  ц1и  и  т.  п. 

ВполнЬ  естественно,  что  ранн1й  картофель  ввозятъ  съ  Азорскнхъ 

осфоиовъ  и  изъ  Франщи;  но  удивительно  то,  что  бол-1е  3.000.000  пуд.  кар- 
тофеля было  ввезено  съ  нормаыдскихъ  острововъ  па  сумму  около  5.000.000  р,^ 

тогда  адкъ  на  сотняхъ,  пожалуй,  даже  на  тысячахъ  десятинъ  Ю.кнаго 
Дэвона  ранн1й  картофель  могъ  бы  выращиваться  сь  точпо  такиуъ  же 

усп-Ьхомъ.  Но,  помимо  5.500000  пуд.  ранпяго  картофеля  (на  сумму  около 
7.СЮ'^.0<Х'  руб.),  ввозимаго  въ  Апгл1ю,  не  менЬе  12  до  18  мплл;оновъ  пудонъ 
поздняго  картофе.чя  ежегодно  ввозится  иаъ  Голлаид1и,  Германии  и  Бельгхи. 

Кром-Ь  того,  за  посл"6дн1е  годы  въ  Англ1ю  было  ввезено  изъ  разаыхъ 
странъ  веяк!!хъ  овощей  на  сумму  отъ  40.000.000  до  50.000.0(Х)  руб.  (не 
считая  субтропическихъ  фруктовъ!,  въ  то  время  какъ  тысячи  десятинъ 

остаются  необработанными,  а  деревенское  населеше  б'Ьжитъ  изъ  дере- 
вень въ  города,  въ  поискахъ  работы. 

Вс*  знаютъ,  какъ  хорошо  родится  картофель,  и  как1е  прекрасные 
сорта  его  выращиваютъ  британские  огородники^  И  когда  въ  прошломъ 
1917  году  потребовалось  сдклать  успл1е,  чтобы  пополнить  недостатокъ 

хлЬба,  и  правительство  обратилось  къ  народу  съ  просьбою  увеличить  П10- 

9  Тке  0(Ч(/гпег\^  С11П1ин-1г,20 'д.а[Лля  1&У5  г.  То  лее  самое, — пишетъ  аи.-Ь 
|р  щч'ль-огородиикь,  риб(1таюти1  околи  Берлина,  —  проис.ходитъ  и  въ  Гврмап1и. 

16* 
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изводсюо  картофеля  и  помогло  населению  въ  полученхн  •ть  звмлвгаэ- 

д-Ьльцевъ  небольшихъ  участковъ  земли  под7>  огороды  (при  помощи  закона 
объ  участкахъ,  А11о1теп1з  Ас1),  картофеля  было  вырощено  втрое  больше 
.обыкповеннаго. 

\  Азотное  удо6рен1в.  Въ  настоящее  время  передъ  усиленнымъ  земле- 

д-Ьл1емъ  и  оюродничесгвомъ  возникаегь,  однако,  одно  крупное  затруднеше. 
Земл-Ь,  для  хорошпхъ  урожаевъ,  нужно  удобреихе,  и  лучшимъ  удобрешемъ^ 
до  снхь  поръ  оказывался  конскШ  навозъ,  такъ  какъ  онъ  содержитъ  зна- 

чительное количество  азотнстыхъ  веществъ.  Но  съ  развит1емъ  автомоби- 
лей, грузовиковъ  и  тракторовъ,  количество  лошадей  сильно  уменьшается 

о  вс1Ьхъ  образованныхъ  странахъ,  особенно  въ  странахъ  съ  развитою 

промышленностью,  и  въ  конскоиъ  навоз-Ь  уже  чувствуется  недостатокъ. 
Въ  Лондон'Ь,  какъ  изв1Ьстно,  кэбъ,  т. -е.  легковой  нзвозчикъ,  совершенно 
исчезъ  (онъ  встречается  только  въ  предмЬстьяхъ),  и  его  м'Ьсто  заступили 
маленьк1й  автомобиль,  моторные  омнибусы,  подзсмныя  электричссшя  до- 

роги и  отчасти  трамгаи.  При  этомъ  число  лошадей  уменьшается  и  во  вс^Ьхъ 

другихъ  городахъ  а  даже  въ  землед'Ьлп!. 
Лучшую  его  зам'Ьну  представляютт.,  Кс1къ  изв-Ьстно,  богатыя  азотомъ 

азотно-кислыя  соли,  главнымъ  образомъ,  селитра.  Ея  им-Ьются  обширныя 
запасы  въ  природ^Ь;  но  п  эти  запасы  оказываются  недостаючыыми,  и  на 
очередь  за  послЬдшя  десятил-Ьт^я  быль  ноставденъ  вопросъ  о  получен1и 
азота  нзъ  воздуха,  для  удобрешя  почвы. 

Одинъ  способъ  такого  нолученхя  давно  изв^стенъ  сельскимъ  хозяев'»мъ. 
Это  посЬвъ  мотыльковыхъ  растен1й  (чечевицы,  гороха  и  т.  д.).  Они,  при 
помощи  бактер1п,  усвояюгь  азотъ  изъ  воздуха,  и  если  перепахать  поле, 

зас1>янное  мотыльковымъ  растенхемъ,  не  снимая  его,  то  въ  земл-Ь  этого 
поля  оказывается  больше  азота,  ч^Ьмь  прежде. 

Этого  способа,  однако,  недостаточно,  а  потому  долго  работали  надъ 

т-Ьмь,  какъ  получать  азотъ  нзъ  воздуха  въ  видЬ  амм1ака  (соединен1я  азота 
съ  водородомъ).  Теперь  этого  достигаютъ  при  помощи  электричества,  и 
если  электрическая  сила  получается  отъ  паден1я  воды  въ  водопадахъ,  или 

даже  р-Ькахъ,  то  ;?Ьбыча  азота  обходится  недорого.  Такъ  уже  добываютъ 
азотно-кислыя  соли  для  землед'Ьл1я  въ  значительныхъ  количествахъ  въ 
Норвепи,  а  со  времени  вой;;ы  стали  добывать  (для  взрывчатыхъ  веществъ) 
въ  Гермаши.  НЬтъ  сомн1§н1я,  что  добыван1е  азота  изъ  1;оздуха,  а  съ  нимъ 
и  химическое  приготовлен1е  сильнаго  удобрен1я  скоро  станетъ  общераспр 

страненнымъ. 

XVIII.  Плодоводство  въ  Бельпи  (къ  стр.  99, 101). 

По  даннымъ,  напечатаинымъ  въ  <Апаиа1гс  3^а^^з^^^ие  (5е  1а  Ве1§^^ие» 
ясно,  что  изъ  всей  обработанной  площади  въ  2.386520  десятинъ,  въ  Бель- 

пи, 130  время  последней  переписи,  подъ  плодоводствомъ,  огородничествомъ 

и  культурой  подъ  стекломъ  были  сл'Ьдующ^я  площади  земли:  подъ  фрувто 
выми  садами  —  43,560  дес;  подъ  окрэдами  —  38,320  дес,  подъ  теплицами 
съ  виноградомъ  С4  десятины  (съ  гЬхъ  поръ  число  увеличилось);  подъ  пи- 

томниками дерэвьевъ  для  разведев^я  л-Ьса,  садовъ  и  плодоводства— 2,770  де- 



—  245  — 

(Зятияъ,  подъ  картофелемъ  — 168,900  десят,  нъ.  Бельг1я,  такимъ  образомъ 

им-Ьетъ  возможность  вывозить  ежегодно  всякаго  рода  овощей  приблизи- 
тельно на  250.000  фунт.  (2.500.000)  руб.  и  фру.чтъ  почти  на  6.000.00<Э  руб. 

больше  своего  ввоза.  Что  же  касается  теплицъ,  то  земля,  принадлежащая 

общпнаыъ  Хойлартъ  и  Оверюше  близъ  Брюссе.'-я,  почти  сплошь  покрыта 
стекломъ,  и  вывозъ  доморощеннбгз  винограда  ^о^-тигллъ  въ  1910  году 
422,000  пудовъ  я  свыше  двухъ  милл1оновъ  пудовъ  ̂ ругихъ  плодовъ  соб- 
сгвеннаго  произБодства.  Сверхъ  т)го,  почти  1,100  десятинъ  въ  окрестно- 

стяхъ  Геыта  заняты  садоводствамн,  который  "Вывозить  пальмы,  азалиг, 
рододендроны  и  л.1В1Ы  во  вс1Ь  страны  свЬта,  включая  сюда  даже  Итал1ю 
и  Аргентину. 

XIX.    Огородничество  и    плодоводство    подъ    стекломъ     въ 
^^     Голланд1и  (къ  стр.  104). 

Въ  свою  очередь,  Голландии  ввела  у  себя  тепличное  садоводство  въ 

широкихъ  [азм-Ьрахъ.  Вотъ  письмо,  полученною  мною  лЬтомъ  1909  года 
отъ  одною  пр1ятеля: 

«Вотъ  открытка,  которую  ,Т.  (профессоръ  ботаники  въ  Бельпи)  при. 
розъ  изъ  Голландхи  и  просилъ  меня  переслать  вамъ»  (на  открытке  изобра- 

жено огромное  пространство,  покрытое  сплошь  парникамич  Лодобныя 
заведсн1я  заннмаютъ  миопя  квадратный  версты  между  Роттердамомъ 
и  моремъ,  къ  с4веру  оть  Хевэ.  Въ  то  время,  какъ  профессоръ  былъ  тамъ 

(10  1ЮНЯ),  уже  совсбмъ  сп-Ьлые  огурцы,  а  также  дыни  величиною  (ъ 
человеческую  голову  вывозились  въ  огромномъ  количествЬ  заграницу. 

Эта  культура  въ  большинстве  обходится  безъ  топки.  Подъ  д-Ьмъ  же  стекло.мЪ 
садовники  сЬюгь  также  редиски,  морковь  и  салать.  Различные  продукты 

посп^ваютъ  одинъ  вслЬдъ  за  другимъ.  Зд-Ьсь  разводятъ,  также  въ  парнн- 
кахъ,  землянику  въ  большомъ  количестве. 

<Стеклянныя  рамы  переносятся  по  желан1Ю,  для  того,  чтобы  держать 
подъ  стекломъ  въ  продолжен1е  нЬско  к  тхъ  дней  или  недель  посЬянныя 

въ  любомъ  мест*  сада  растен1'я.  ̂ .  съ  восторгомъ  отзывается  о  знан1яхъ 
и  опытности  садовниковъ.  Вместо  обычной  рутины,  спи  применяють  къ 

своему  труду  нов-Ьйш1я  научныя  изобрЬтешя.  Ему  юворпди,  что  стекла 
бьются  очень  рЪдко;  садовники  научились  обращаться  со  стеклянными 
рамами  съ  большой  ловкостью  и  ум^темъ. 

.  «Кроме  изображенныхъ  на  фотографии  па{  никовъ,  местность,  лежащая 

между  моремъ  и  Роттердамомъ,  называемая  Вестландомъ,  застроена  бсз- 
численными  оранжереями,  где  разводятъ  съ  помощью  отоплен1я,  или  безъ 
него,  виноградъ,  персики,  вишни,  фасоль,  томаты  и  всякие  друг1е  плоды  и 

овощи.  Культура  достигла  здесь  чрезвычайно  высокаго  уровня.  Садов- 
ники борются  съ  величайшимъ  усерд1емъ  со  всевозможными  болезнями, 

поражающими  растен  я.  Они  разводягь  так-ке  и  более  обыкновенный  по- 
роды плодовъ  и  ягодъ,  яблоки,  груши,  К[ЫЛ{оишкъ,  землянику  и  т.  п.,  а 

также  и  овощи  на  открытомъ  воздухе.  Такъ  какъ  Вестландъ  мало  защи- 
щенъ  отъ  сильныхъ  ветровъ,  то  они  во  многихъ  .местахъ  обнесли  сады 
стенами,  защищающими  ихъ  отъ  ветра  и  вместе  съ  темъ  служащими  дл.ч 

рдзведен1я  фруктовыхъ  деревьевъ  по  стенамъ.  ' 
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«Вся  окрестность  нспытываетъ  на  себ-Ь  благотворное  вл1Я!пс  земле- 
дЬльческоГг  школы  въ  ТТаальдвпк*.  расположенной  почти  въ  самой  средин* 
Нес  гланда». 

XX.  Лондонсгая  ц1&ны  на  деееертный   виноградъ,    выра'щи- ваемый  подъ  стекломъ  (къ  стр.  114). 

Журналъ  „ТЬе  Г)'и1Ь  апД  Магке1-'0аг(1епег"у  пом-Ьщаеть  еженед'Ьльио 
цЬны  на  плоды  и  продукты  усн ..еннаго  садоводства,  а  так'же  и  на  цвЬгы, 
продаваемые,  въ  Лопдои15  на  главномъ  рынкЬ,  Ковентъ-Гардеп-Ь.  Ц'Ьны  за 
дессертные  сорта  винограда,  <кольмаръ»  и  <гамбургь>,  являются  поучнтель- 
н^ыъ  пр.ыЪром'ь.  Я  взялъ  два  года,  1907  и  1908,  отличающееся  отъ  обыч- 
ныхъ  годовъ  своими  туманными  зимами,  всд-Ьдств^е  чего  всЬ  садовые 
продукты  н'ЬсК'.'Лько  уапоздали. 

Въ  первыхъ  чИ'  лахъ  января,  виноградъ  «кольмаръ»,  доставляемый  изъ 
бельпйск!1хъ  оранжерей,  продавался  сравнительно  дешево:  отъ  24  до  40 

копЬекъ  (6 — 10  пенсовъ)  за  фуить.  Ио  за  январь  п  февраль  ц-Ьны  стали 
постепенно  подниматься;  вииогралъ  <гаубургь>  запоздадъ  въ  йтомъ  году, 

а  потому  къ  срединЬ  марта  и  поздн-Ье  въ  апр-ЬдЬ  виноградъ  «кольмаръ»  про- 
давался отъ  1  ш.  6  пенс.  (74  коп.)  до  2  ш.  6  пенсовъ  (1  р.  25  к.)  за  фунтъ. 

Это  ц^ны,  по  которыиъ  випо  радъ  продается  особыми  агентами,  неболь- 
шими парт1ямИ;  мелкимъ  п  круппымъ  зеленщикамъ. 

Разумеется,  что  апгл'йсьйй  виноградъ,  доставляемый  изъ  Уорсинга  и 
^ругихъ  центровъ  въ  Лнглхи,  предночитаютъ  бельг1йскому,  или  винограду 
доставляемому  съ  Норма  ндскпхъостроговъ.  Въ  1907  году,  къ  концу  апреля, 

и  въ  качтл'Ь  мая  онъ  продавался  даже  по  рублю  и  по  2  рубля  за  фунтъ- 
Самый  лучш1й  и  крупный  виноградъ,  для  больших  ^  обЬдовъ,  разумеется, 

продастся  по  фантастической  ц1^н'Ь. 
Но,  наконецъ,  запоздавшхй  въ  19С7  и  1908  г.  черный  виноградъ  по- 

роды «•гамбургъ>  началъ  прибывать  изъ  Бельпй,  съ  Джерсея  и  Гернзея 
а  изъ  Акгл1и,  и  цЬны  сразу  упали.  Къ  концу  мая  бельг1йскШ  «гамбургъ> 

продавался  уже  только  отъ  40  кои.  до  74  коп.  за  фунтъ,  и  ц'Й^ы  на  него 
!фодолжали  падать.  Въ  понЬ  и  {юл-Ь  садовники  получали  за  него  уже  не 
балЬе  20—28  коп.  (5 — 7  пенсовъ),  а  въ  сентябре,  о к'1ябр'Ь  и  ноябрЫ 908  года 
самый  лучш1Й  виноградъ  изъ  Гернзея  предлагали  въ  Ковентъ-Гарден-Ь  по 
24  коп.  за  фунгь.  О  :еиь  хорошей  оранжерейный  виноградъ  продавался 
всего  только  по  16  коп.  за  фунтъ. 

Только  съ  первыхъ  чисел  ь  ноября  ц15ны  стали  подниматься,  сперва 

до  40  коп.,  а  потомъ  до  54  кон.  Ио  уже  во  второй  половин'Ь  декабря  вино- 

градъ «кольмаръ»  иоваго  урожая  сталъ  притекать  изъ  Бельпй,  и  ц-Ьны 
на  него  упали  до  36  коп.,  а  къ    Рождеству  даже  до  24  коп.  за  фунгь. 

Мы  видимъ,  такпмъ  образомъ,  что  несмотря  на  значительный  спросъ 

па  лучш:е  сорта  тепличнаго,  только  что  ср^заинаго  винограда  съ  круп- 
ными зернами,  этотъ  виноградъ  продается  осенью  пьипи  по  той  же  са- 

-'•  а  цпюъ,  какъ  винограЗъ,  виросшт  подъ  чу'днымъ  солщемъ  юга.     *^ 
■^то  же  касается  количества  ввозимаго  въ  Англ1ю  винограда,  то  цыфры 

итого  ввоза  весьма  показательны.  Среднее  количество  ввоза  за  три  года, 

10о5— 1907,  било  2.218.0§9  пудовъ,  что  составляло  сумму  въ  22.245.000  руб. 



XXI.  Электричество   въ  ззмлед*л1и.— Прививка  микробовъ 
(къ  стр.  126). 

Ьъ  первыхъ  изд;ш1яхъ  этой  книги  я  не  {/ь:..  .  .  ,  .1...,,.1.,.  ,.,  .,..у  11^ 

Н'.яхъ,  когорыхъ  можно  было  бы  достигнуть  въ  3  млед1'.л!и  при  помощи 
улектричества,  или  же  при  поливк*  земли  кз"льтурами  нЪкоторыхъ  полез, 
ныхъ  .мнкробовь.  Я  пр»лпо1италь  уг'омйнать  только  о  вполне  пров-Ьраи- 
ныхъ  и  установленныхъ  фактахъ  уснленноЛ  обработки  почвы;  по  теперь 
И1мьзя  не  ука.1ать  на  то,  что  было  сделано  въ  этихъ  двухъ  нанравлешяхъ. 

Уже  прэшло  болЬе  тридцати  л'^&тъ  съ  т^хъ  поръ,  какъ  я  указывалъ  въ 
ИовЬстномъ  англ1Лс  (омъ  учеыомъ  журнале  <Ка111ге»  на  повышен1е  урожая, 

достигнутое  однимъ  русскимъ  землевлахЬльцемъ,  проводявшимъ  на  изв-Ьст- 
номъ  УРОВНЕ  надъ  своимъ  опытнымъ  полемъ  телеграфный  проволоки, 
чр*:зъ  которыя  пропускался  электричпск1й  токъ.  Тогда  на  :яо  не  обратили 

внимания;  но  ы-Ьсколько  л'Ьгъ  тому  назадъ,  въ  1903  году,  известный  фн- 
зикъ  08ръ  Олнвэръ  Лоджъ  изложилъ  въ  газетЬ  «ОаНу  СЬгогпс1е>,  отъ 
15  1ЮЛЯ,  результаты  подобныхъ  же  опытовъ,  проп  шеденныхъ  на  одной 

ферм^  нь  окрестностяхъ  Ичшама,  гг.  Ныоманомъ  и  Вомфордомъ,  прп  по- 

м  'ЩИ  Лайонеля  Лоджа,  сына  Оливэра  .'1оджа. 
Ряды  тонкихъ  проволокъ  были  проведены  надъ  опытяымъ  полемъ  на 

разстояп1и  тридцати  футовъ  другъ  отъ  друга.  Проволоки  эти  были  при- 
кр^'.плсны  къ  телегр  фиымъ  столбамь  на  такой  высотЬ,  чтобы  ихъ  не  за- 

давали иагруженны  1  хл1,бпмъ  те  11;ги.  Рядомъ  съ  этлмъ  полемъ  обраба- 
тывалось второе  поле,  чтобы  удостовериться,  каковъ  будетъ  урожай  безъ 

хюмощи  электричества. 
Столбы,  пытанош  иъ  15  футовъ,  были  разставлёйы  дале  о  другъ  отъ 

друга,  такъ  чтобы  проволоки  не  были  слишкомъ  натянуты.  Всл-Ьдсгв^е 
высокаго  напряжсн1я  тока,  проходившагО  черезъ  проволоки,  изоляторы  на 
столбахъ  должны  были  быть  очень  сильны.  Токи  были  положительные  и 

силг.наго  потснщала,  около  10О.О0О  иольтовъ.  Разря,кен1е  электри".ества  при 

этихъ  услос1яхъ  было  настолько  значительно,  что  его  можно  было  вид-Ьть 
въ  темнотЬ.  Оно  ощущалось  также  въ  волосахъ  и  на  лнц-Ь,  когда  приходи- 

лось проходить  по:5ъ  проволоками. 
Несмотря  на  это,  затрата  электрической  энерпи  была,  по  словамъ 

Оливэра  Лоджа,  ве'сьма  незначительна.  Это  происходило  огь  того,  что  хотя 
токъ  и  былъ  высокаго  потенщала,  но  количество  ра'?ходуемой  энергии 
было,  т1Ьмъ  не  мен^е,  очень  невелико.  ДЬйствительно,  известно,  что  то  же 

явлеи1е  наблюдаетсжахрм  разряжеи1яхъ  атмосфернаго  электричества,  кото- 
рый бываюгъ  ужасны  вслёдс1в1е  ихъ  высокаго  напряжен1я,  но  ви^стЬ  съ 

тЬмъ  не  представляютъ  большой  растраты  энерг1И.  Поэтому,  бензиниыГ! 
двигатель  въ  дв*  лошадпны.чь  силы  оказался  вполне  достаточнымъ. 

-^'  Полученные  результаты  были  вполиЬ  удовлетворительны.  Въ  1906— 
1907  гг.  урожай  пшепиды  на  электризованномъ  пол'б  былъ  на  29  до  400/в 
обильнее,  да  и  качество  собранной  на  немъ  пшеницы  было  лучше,  чЬмъ 

на  сосЬдиемъ  пол:;Ь,  обработанномъ  безъ  помощи  элсктрнчестаа.  '1'.и:::;:!  п 
солома  оказалась  на  4 — 8  дк^шовъ  нише.  ^ 
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При  разведен1в  земляники  урожай  повысился  на  35о/о,  а  при  рУвё- 
дошя  свеклы— на  25о/д. 

Объ  уснленпыхъ  урожаяхъ  салата,  въ  теплицахъ  въ  Чикаго,  при  по- 
мощи поддерживаемаго  ночью  едектрическаго  Сй1;та,  уже  упомянуто  въ 

хекст'Ь.  По1ез2ое  вл1ян1е  электричоскаго  св'Ьта  для  развитая  геленыхъ  частей 
растения  можно,  повидимоиу,  считать  вполнЬ  дока:аннымъ.  Имь  шп^око 
пользуются  въ  Чикаго. 

Что  касается  прививки  полезныхъ  микробовъ  посредствомъ  поливки 
почвы  культурами  бактерий,  поглощающихъ  азохъ,  то  подобнаго  рода  опыты 

пронзводплись  въ  широкихъ  разм'Ьрахъ  въ  Гермаши  на  торфяныхъ  боло- 
тахъ.  Н-Ьыецкхя  агрономическхя  газеты  утверждаютъ,  что  эти  опыты  дали 
са"оые  удовлетворительные  результаты.  Весьма  интересны  также  резуль- 

таты, полученные  въ  Гермаши  огь  нагргьвангя  почвы  смтьсью  воздуха  и 
горнчаго  пара,  пропускаемаго  черезъ  обыкновенныя  дренажныя  глиняныя 

трубы.  Ц'Ьлое  общество  было  образовано  съ  ц-Ьлью  распространен1я  этой 

системы,  и  фотограф1и'  полученныхъ  результатовъ,  пом-Ьщенлыя  этимъ 
обществомъ  въ  паифлегЬ  <Саг1епкиииг,  Во(1епЬе12ип2,  КИтауегЬеззегипд» 
(Берлинъ,  1906)  могугь,  повидимому,  служить  доказательствомъ  тому,  чтв 

нагр^ваше  почвы  такимъ  способомъ  до  изв-Ьстной  степени  ускоряетъ  рость 
н4которыхъ  овощей. 

XXII.  Докладъ  Конисс1и  о  зеилед'1Ьл1и  въ  Англ1и.  (къ  ГП  пав-Ь). 

.  Война  и  недостатокъ  пищевыхъ  продуктовъ  заставили,  ыаконецъ,  англи- 
чанъ  обратить  серьезное  внииаше  на  не1'-ормальцое  положеше  своего  земле- 

д'Ьл1я,  и  для  изслЬдован1Я  его  состояшя  была  назначена  парламентомъ 
особая  Сельско-Хозяйственная  Комисс1я.  Привожу  некоторые  изъ  ея  вы- 
водовъ,  такъ  какъ  они  подтверждаютъ  сказанное  въ  III  глав*  этой  книги. 

Въ  приложенхи  къ  своему  докладу,  Комисс1я  дала  статью  профессора 

кембриджской  сельско  -  хозяйственной  школы,  Биффена  (К.  Н.  ВНТеп). 
Въ  этой  статьЬ  показано,  прежде  всего,  какъ  сильно  пали  въ  Англ1и 

д'Ьны  на  пшеницу  съ  1675  г.  и,  вмъсгЬ  съ  ними,  произвохство  пше- 
ницы съ  1835  года.  ЗатЬмъ  показано,  что  страны,  изъ  которыхъ  Англ1я 

получаетъ  пшеницу,  сами  сильно  усиливаюгь  домашнее  потреблеше,  а  по- 
тому сокращается  ихъ  вьыозъ  въ  друпя  страны,  такъ  что  все  мен4е  и 

мен-Ье  можно  на  нихъ  полагаться,  особенно  въ  случаЬ  неурожая,  или  та- 
кого сочехашя  обстоятельствъ,  какъ  теперь,  во  время  войны. 
ЗагЬмъ  указывается,  какъ  урожай  въ  Англ1и  йогъ  бы  быть  значи- 

тельно увеличенъ,  если  бы  англичане  приступили,  какъ  это  д'Ьлается 
издавна  во  Фраащи,  а  теперь  въ  Америке  и  въ  Швещи,  къ  выработк'Ь, 
путемъ  отбора  и  скрещиванья,  новыхъ  породъ  пшеницы,  дающихъ  в» 
»цгл]йскомъ  клпматЬ  бйльш1е  урожаи,  ч4мъ  нын*  высЬваемые  ходяч1е  сорта. 

«Нашъ  теперешшй  средней  урожай — около  32  бушелсйС  на  ак}  ъ 
(144  луда  съ  десятины],  —  пишегь  профессоръ  Биффепъ,  —  получается  при 
наименьшей  затрагЬ  труда  и  удобреи1Я.  Еслл  с;;авнива7Ь  такой  средней 

урожай  съ  большею   «гастью   другихъ   отравъ,  ьыращивающихъ  пшеницу 



■ ',' 
оНъ  высокъ;  но  онъ  достигаетъ  этой  высоты, главнымъ  обраэомъ,  потому, ч^ 

'е.  ерь  въ  Аьгл1и  с*Ю1Ъ  пшеницу  только  на  земляхъ,  которыя  могутъ  дать'вы- 
-■ок1й  урожай  безъ  большихъ  расходовъ...  На  б011в  б*дныхъ  земляхъ,  которыя сильно  понизили  бы  средн;й  урожай,  теперь  пшеницы  болЬе  не  сЬють». 

Тйкимъ.образомъ,  г.  Биффенъ  подтверждаетъ  мн4н1е,  къ  которому  я 
иришелъ  уже  въ  во-;ьмндесятыхъ  годахъ,  въ  первомъ  издании  этой  книги. 
Дал-Ье  онъ  под1верждае1ъ  также,  что  намъ  до  сихъ  поръ  неизв-Ьстно,  какь великъ  наибольшей  возможный  урожай  пшеницы  съ  акра,  или  десятины 
земли.  <Онъ,  конечно,  больше,— говоритъ  онъ,— 88  бушелей  сь  акра>,  т.-е- 
о96  пудовъ  съ  десятины.  При  этомъ  въ  Англии  имеется,  по  крайней 
мЬр*, 3.0.0.000  акроБъ  (1.110.000  десят.)  земли,  пригодной  для  зас1.ва  пше- 

ницей; вероятно,  даже  гораздо  больше,  такъ  какъ  въ  семидесятыхъ  годахъ  * 
:  огда  ц-Ьны  на  хлЬба  стояли  вьтсок1я,  площадь,  засЬвавшаяся  пшенице}*, 
б.лла  въ  23/^  мидл10на  акровъ  (немного  больше  М!1ЛЛ1йна  десятинъ).  По- 
явлен1е  же  тра1;тора  для  пахоты,  несомн-Ьнно,  расширитъ  еще  больше  пло- 

щадь земель,  удОбныхъ  пидъ  пшеницу. 

Брошюра  г.  Мидльтона  о  германскомъ  землед^ълш,  изданная  юю  же 

'■омисс1ею,  основана,  главнымъ  образомъ,  на  шестомъ  и  ;дан1и  книжки  Карла Хельфериха,  <Экономическ1й  прогрессъ  и  народное  богатство  Герман1и»  и 
содержптъ  много  интереснаго  и  важна:  о  для  всЬхъ  интересующихся  во- 
иросомъ  объ  усилен1и  производства  иужнаго  стран*  продовольств1я  и 

сырья.  Въ  этой  брошюр*  важно  отм-Ьтить,  прежде  всего,  фактъ,  что  въ  то 
время,  какъ  въ  другихъ  странахъ  площадь  подъ  пшеницей  сокращалась 

всл-Ьдствхе  американской  конкуренцш,  въ  Германии  она  оставалась  за  по- 
сл-Ьдиге  25  л-Ьтъ  неизм'Ьнной.  Производство  же  всЬхъ  злаковъ  въ  пяти- 
.тЬтшй  пер;одъ  1909—1913  удвоилось  противъ  1879—1893  годовъ.  Оно  под- 

нялось съ  795  миллхоновъ  пудовъ  до  1.642  мп.шоновъ,  а  средней  урожай 
съ  десятины  возросъ  почти  вдвое  (въ  отношеши  18  къ  10).  При  зтомъ 
не  только  не  произошло  уменьшешя  площади  лутовъ,  но  за  тридцать  л'Ьтъ, 
съ  1883  по  1913  г.,  она  увеличилась  на  80.000  дес;  а  пдоща  ь  хорошихъ 
пастбпщъ  была  увеличена  на  458.000  дес;  всл'Ьдств1е  чего  уменьшилось 
только  число  овецъ,  тогда  какъ  число  скота  поднялось  за  т*  же  годы  съ 
15.780  до  20.150  головъ.  Нужно,  однако,  сказать,  что  къ  1909—1912  годамъ 
количество  говядины,  производимой  на  каждыя  100  дес.  обрабатываемой 

земли,  было  несколько  больше  въ  Англ1и,  ч'Ьмъ  въ  Гермаши  (246  пудовъ 
противъ  213);  но  такъ  какь  производство  свиного  мяса  на  гЬ  же  сто  де- 

сятинъ въ  2*/2  раза  больше  въ  Герман1и,  ч'Ь^иъ  въ  Англ1И,  а  также  про- 
изводство картофеля  гораздо  больше,  то  получается,  что  на  каждыя  сто 

обработанныхъ  десятинъ  земли  гермаиск1е  крестьяне  прокармливаютъ  отъ 

189  до  200  челов-Ькъ,  тогда  какь  британск1е  фермеры  съ  т*хъ  же  ста  де- 
сятинъ прокармливаюгь  только  отъ  121  до  135  человЬкъ. 

На  гЬхъ  же  ста  десятанахъ  британсий  фермеръ  выращиваегь  30  тоннъ 

картофеля,  а  германск1Й  150  тоннъ;  51  тонну  молока  и  76  тоннъ;  ничтож- 
но» количество  сахара  и  7<  ̂   тоннъ  сахара.  ^^ 

Такое  различхе  объясняется,  съ  одной  стороны,  усил1ями,  сд-Ьланными 
общевтвомъ  и  правитедьствомь  для   уоилен^я   производства,  а  съ  другой 
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стороны,  еще  больше  гаракте^о.нъ  зе.члевладптя.  Въ  Лнгл1П  и  >':^яьс'Ь,  го- 
ворить Мидльтонъ  (выкидырая  почему-то  1.1Готлаяд1ю,  гд-Ь  бол'ь»!  развито 

мелкое  хозяйство,  но  не  выкидмвая,  однако,  западной  Гермаши  и  Эльзаса, 
гд*  также  сильно  развито  мелкое  землевлад*н1е,  тогда  какъ  въ  во  точной 
Гермаши  преобладаетъ  крупное),  только  11  процентовъ  земдСлЬльцевь 

обрабатываютъ  ев  ю  землю,  а  вь  Герман1п  13  процента.  Всл'Ьдств1е  та 
кого,  явно  кетравнльнаго  сравиен1Я,  получаст'-я,  что  почти  пчлоинна  вс1;хь 

германски.чъ  фермъ  (4'^  про];ентов1.)  -меньше  18</»  досятннъ,  тогда  какъ  ьь 
Англш  и  УульсЬ  таких ь  фермь  всего  одна  изъ  шести  (16  процентовъ». 

I  Зат*мъ,  отбрасывая  изъ  Велико6ритан1и  111отланд!Ю,  гдЬ  значительно^' 
количества  земли  находится  подъ  горами  и  лесами,  г.  Мидльтонъ  бореп> 

•для  сравн-^И!»  съ  Герыатею  только  Лнгл1ю  и  Уэльсъ  СгдЬ  необраб.  танно-* 
зе.млп  им*ется  только  2)  процентовъ  всг-й  площади).  Сравнивая  эги  пхо 
щади  (10.105.000  и  30.474.000  дес),  онъ  находить  такое  распред*лен1е: 

Англ1я  и  Гепман1я 
Уэльсъ  въ  въ 
1905—14  I.  1913  г. 

Процентовъ  обрабатываемой площади: 

Пастбища  и  сЬно;;осы   58,3  21,2 
Травъ  въ  с1Ьвооборс  гЬ   10,1  ^    7,6 
Вика,  маисъ  п  т.  д.    .    .   0,6  3,4 
Подъ  хлЬбаУИ   2'),2  47,5 
Подъ  картофелемъ   1,7  10,4 
Подъ  корнеп.юдамн  и  т.  п      .    6,2  4,7 
Подъ  садами,  огоро  ;,ами,  виноградинками  0,4                    2,5 
Прочез   1,5   2,7 

Все:  о   100,0  100,0 

Особое  внимание  русскому  читат-^лю  ( лЬдовало  бы  обратить  на  пере, 
числеше  Мидльтономь  всего  того,  что  было  сделано  въ  Гермаи1и,  въ  смыслЬ 

распространешя  сельско-хоояйственныхъ  знан1й,  помощи  крестьянамъ, 
кредита,  кооперащи  и  т.  д.,  чтобы  вь  короткое  время  до''тигиуть  91.1хъ 
ре.!ультатовъ. 

Въ  этомъ,  конечно,  не  мало  помогли  Герман1и-  примеры  Дав1и  и  Гол- 
даид1и  (которыхъ  усил1я  въ  эгомъ  направл  Н1и  нельзя  не  рекомендовать 

русскому  чптател"))  и  мелкое  хозяйство  въ  Западной  Гсрман1и,  а  особенно 
въ  оггоргнутыхъ  отъ  Франпди  ;)льзаск  и  Лотарингии,  гдЬ  оно  развивалось 
со  времени  великой  революши. 

Насколько  страна,  не  выращивающая  собстве!!ную  пищу,  зависитъ 
отъ  другихъ  странъ  и  вынуигдока  бываетъ  платить  имъ  тя  келую  подать, 

видно  изъ  сд-бдующаго.  Англ'я,  которая  должна  вводить  четыре  пя/ыхъ 
потребляемой  ею  пшеницы  и  половину  потребляемаю  мяса,  равно  какъ  и 
1ромадныя  количества  сыра,  масла,  сахара,  яицъ,  фруктовъ  и  1сорма  для 
своего  скота,  платила  въ  послЬдн1е  Т1  и  года  псредъ  войной  за  ввозимые 

ею  продукты — кромЪ  тропичсскихъ,  ни  включая  сихаръ— свыше  2.000  мил- 
л10новъ  рублей;  при  чемъ,  какъ  мы  видЬли,  большую  часть  йтихъ  продук- 
товъ  она  могла  бы  сама  производить.  Но  вогь  началась  войта,  и  лъ 
1915  году  Лп1Л1л  заплатила  за  ввезенн1.1е  ею  пищевые  продук1ы  н;!  850  мил. 



^к1йовъ  рублей  больше,  ч1;мь  за  два  года  передъ  Имъ,  —  хотя  НпЛичесШо 
ввоза  было  то  л^е  самое. 

!  Англ1йск1й  народъ  скоро  понялъ,  однако,  что  ему  сл-Ьдуетъ  усилить 
производство  пищевыхъ  продуктовъ.  Р15шитгльныя  мЬры  были  приняты 
вь  1917  гпду,  чтобы  увели  .ить  площаль  подъ  посЬв^ми  яровыхъ;  земли 

бралнгь  (по  закону  Гладе! она)  подъ  маленыпе  участки — а11о11пеп1з,  и  пр  - 
жительство  требовало  отъ  землевладЬльцевъ  и  фермеровъ,  чтобы  они  уве- 

личили запашки;  а  такъ  какъ  мнопе  отговаривались  невозможностью,  то 

м'Ьстныя  земства  сами  вспахивали  землю,  кеда:  но  вышедшую  азъ-подъ 
пос11вов'ь  и  засЬвалп  ее  за  счетъ  вдад1вльцевъ,  Вь  нныхъ  мЬстахъ  па 

хота— американскими  тракторами  —  шла  день  и  но7б  при  св-ЬгЬ  электри- 
чества. Нъ  результате,  площадь  подъ  посЬвами,  а  также  и  у10жай  1917  года, 

значительно  возросли  противъ  предыдущихъ  годовъ.  ЛЬто.мъ  1917  года  пло- 
щадь подъ  картофелемъ  была  уже  на  одну  четверть  больше  иротивъ 

1916  года  (всего  подъ  картофелемъ  было  333.000  д€с.\  а  урожай  возросъ 
на  одну  треть. 

Любопытно  также  отметить  быстроту,  съ  какою  развились  ноьыя 

отрасли  промышленности,  какъ,  наприм'Ьръ,  производство  электрическихъ 

дЕигат('лей,  стекла  для  оптическихъ  пнструментовъ  :'которое  прежде  счи- 
талось п' иволепею  н'Ьмецкаго  города  1ены),  точныхъ  инструмснювъ  и 

анплииовы.чъ  красокъ.  Утвержден1е,  что  нЬ:;оторыя  страны  <предка:;на- 
чены>  для  процвЬтан1Я  той  или  другой  промышленности,  окончательно 

опровергнуто  теперь  ходомъ  жизни  въ  Западной  Европ*  и  Америк'Ь. 

XXIII.  Мелкая  промышленность  въ  Л1онской  области 
Гкъ  стр.  186—169). 

Нижесл-6дующ1я  св1Ьд^Н1я  пм'Ьюгь  только  истор::ческ1Й  характеръ.  Я 
сохраняю  ихъ  въ  томъ  вид-Ь,  въ  какоз1Ъ  они  появились  въ  первом ь  изда- 

нии, такъ  какъ  интересно  сравнить  ихъ  съ  тепер.шнимъ  по.'10жен1елъ  про- 
мышленности въ  этой  области,  о  которомъ  я  говорю  въ  текст  Ь  въ  VI  глав*. 

Окрестности  Сег.ть-Этьена,  писалъ  я,  представляють  дентръ  всякаго 
рода  производствъ,  и  мелкая  промышленность  занимаетъ  между  ними  не 

последнее  м'Ьсто.  Чугунно-литейные  заводы  и  угольг.ыя  копи  съ  ихь 

высскими  трубами,  шумныя  мануфактуры,  дороги,  почерн-Ьвш!Я  отъ  угля 
бедная  растительность, — все  это  придаетъ  м'Ьстпости  хорошо  изпЬсткый 
характеръ  «черной  страны?.  Въ  н'Ькоюрыхъ  дородахъ,  какъ,  напри.м^ръ, 
вь  Сен-ь-111амон'6,  много  большихъ  фабрикъ,  на  которыхъ  тысячи  женщинъ 
и  д-Ьтей  заняты  выдЬлкою  галаатерепнаго  тогара.  Но  на  ря!у  съ  больганмп 
учреждешяки  сильно  развита  и  ме;чкая  промышленность.  Ироизводствомъ 
шелковыхъ  лентТ)  были  заняты  въ  1885  году  не  мен^е  50.000  муисчниъ  и 

женщанъ.  На  фабрикахъ  было  только  3.000 — 1.0С0  ткацггихъ  станковъ, 
остальные  же,  въ  количеств!  1.200 — 1.400,  составляли  собственность  рабо- 

ч-1хъ  въ  Сентт»  Этьен-Ь   и  сто   окрестностяхъ  *).   Обы;;новенио   женщ;м1ы  и 

*)  Цыфры,  касаюиияся   Сентъ-Этьена   бы.1я    сообщены    мн*  президентомъ 
т^рговвн   падаги    Сиитъ-Этьеаа,  г.  Эввртомъ,    въ  апр4л1;  1%5  г.,  вь  ю  ьре:1;я 



д^1  ушки  П{-ядугь  шел  :ъ  или  разматываютъ  его,  а  отцы  и  сыновья  ткуИ. 
ленты.  Я  вид-йлъ  неб  льш1я  мастерск1я  въ  окрестностяхъ  Сенгъ-Этьена,  въ 
которыхъ  всевозможный  ленты,  вплоть  до  самыхъ  пзлщныхъ  сортовъ,  тк  I- 
лись  на  3 — 4  станкахъ,  вь  то  время  какъ  въ  сос1Ьдней  комнагЬ  ̂ ер.а  за 
нималась  хозяйстгоыъ  и  Е.арп1а  об'Ьдъ. 

Было  время,  когда  въ  денточномъ  производств'Ь  заработная  плата  был;', 
очень  высока  (она  доходила  до  4  руб.  въ  день),  и  г-  Эсертъ  писадъ  мн*, 
чт^  половина  домовъ  въ  Сенть-ЭтьенЬ  была  выстроена  самими  рабочими 
этой  промышленности;  но  д*ла  приняли  весьма  неблагопр1ятный  обороть 

во  время  кризиса,  разразиваагося  въ  1884  год  .  Заказовъ  не  било,  и  ткачи" 
существовали  на  ничтожные  заработки.  Скоро  они  прожили  вс*  свои  сбе- 
р  жен1Я.  «Многимъ  изъ  нихъ, —  писадъ  г.  Эвертъ, — пришлось  продать  за 
НЕСКОЛЬКО  сотенъ  рублей  станки,  за  которые  они  заплатили  нЬсколько  ты- 

сячъ>.  Я  не  им'Ью  никакнхъ  св'Ьд'Ьн1й  о  посл'Ьдств1яхъ  кризиса  въ  этомъ 

районЬ.  По  всей  в'Ьроятности,  мнопе  ткачи  перебрались  теперь  въ  Сентъ- 
Этьенъ,  гдЬ  артистическая  выделка  ленгь  продолжается,  тогда  какъ  деше- 

вые сорта  лентъ  работаютъ  на  фабрикахъ. 
Оружейные  заводы   занимали   отъ  5  до  6  тысячъ  рабочихъ,  при  чемъ 

по.ювина  изъ  нпхъ  находится   въ   Сентъ-Этьен*,   а  другая   въ  сосЬднемг 
департаментЬ.  Вся  работа  производилась  въ  маденькихъ  заводахъ,  за  исклю 
чен1емъ    большой    государственной    фабрики,    которая    порой    зан1Гмаеть 

10.000 — 15.000  чоловЬкъ,  а  порою  только  дв-Ь  тысячи. 

Производство  скобяного  товара  занимаегь  также  важное  м-Ьсто  въ 
этомъ  район*;  имъ  занимаются  въ  маленькнхъ  мастерскихъ,  въ  окрестно- 

стяхъ Сеегь-Этьена,  въ  ШамбонЬ,  Фирмини,  Ривъ-де-Л{ьер*  и  Сенъ-Боннэ- 
де-Шато.  Работа  довольно  постоянна,  но  заработная  плата  очень  низка,  и 

гЬмъ  не  мен'Ье,  крестьяне  занимаются  этимъ  промысдоиь,  такъ  какъ  не 
могутъ  обходиться  безъ  промышленныхъ  занятШ  въ  известное  время  года. 

Годовое  производство  шелковъ  во  Франц1и  доходило  въ  1881  году  до 
461.400  пуд.,  причемъ  большая  часть  обрабатываемаго  въ  Л10нскомъ  районЬ 

шелка-сырца  обрабатывалась  ручнымъ  способомъ;  и,  сравнивая  характеръ 
шелковой  промышленности  съ  тЬмъ,  что  она  представляла  за  двадцать 

л'Ьтъ  передъ  гЬмъ,  мы  можемъ  только  удивляться  медленности  преобразо- 
вания этой  промышленности  изъ  мелкой  въ  крупную.  Такого  же  мн'Ьшя 

держится  и  презпдентъ  торговой  палаты,  который  пнсалъ  мн*,  что  хотя 
работа  на  механическихъ  станкахъ  ежегодно  увеличивается  «вслйдств^е 
того,  что  на  нихъ  начинаютъ  работать  так1е  сорта  товаровъ,  которые 
прежде  считали  возможнымъ  производить  только  ручнымъ  способомъ>,  но 

все-таки,  прибавляетъ  онъ,  <преобразован1е  маленькнхъ  мастерскихъ  въ 
большая  происходить  настолько  медленно,  что  изъ  100 — ПО  тысячъ  имею- 

щихся станковъ  только  20 — 26  тысячъ  приходятся  на  долю  механическихъ»- 
Прибавлю  только,  что  съ  т1Ьхъ  поръ  число  этихъ  посл15днихъ,  несомненно, 

увеличилось,  осй'5енно  поел*  кризиса  восьмидесятыхъ  годовъ. 

кэкъ  я  «пд-Ь.гь  во  французской  тюрьнЪ  въ  Клерсо;  а  цыфры,  касают1)1ся  Л1ошя, 
были  вообщены  ыв'Ь  въ  то  же  время  президентоыъ  Лговфвоб  торг*во&  ■одатм, — 
гл  что  обовыъ  имъ  приношу  мою  благодарность. 
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Главный  черты  л1ои«кой  шелкоьой  нромышленновти  Т9гда  были  сл!">- 
ующ!я: 

Подготовительная  работа — разматыванье  шелка  и  пр.— гвъ  большчнствЬ 
случаевъ,  писа.гь  я,  производится  въ  иастерскпхъ,  преимущестзеипо  въ 

Л  он1&,  и  только  н'Ьскодько  мастерскпхь  такого  рода  находятся  вь  дерев- 
вяхъ.Крашеиье  и  аппретура  (окончательная  отделка)  прои:;водятся,  конечно' 

въ  большихъ  фабрикахъ  въ  ►'11он1;,  особенно  крашенке,  въ  которомъ  рабо- 
таетъ  огь  четырех ь  до  пяти  тысячъ  человЬкъ,  гакъ  какъ  Л1онъ  пр1обр-1лъ 
въ  этомъ  особенную  славу.  Зд'Ьсь  красятъ  не  только  шелкъ,  но  и  бумагу  и 
шерсть,  и  не  для  одной  только  Франц1И,  но  и  для  Лондона,  Манчестера,  ВЬны 

II  даже  для  Москвы.  Въ  этой  области  изобр-Ьтены  самый  луч'.ая  машины  *). 
Что  же  касается  тканья,  то  оно  производится  на  20 — 25  тысячахъ  ме- 

ханическихъ  и  75 — 90  тысячахъ  ручныхъ  сганковъ  часгь  которыхъ  нахо- 

дится Бъ  Л10н-Ь  (въ  1885  году  ихъ  насчитывалось  15—18  тысячъ),  но  глав- 
иымъ  образомъ  въ  окрестныхъ  деревияхъ.  Мастерск1я,  въ  которыхъ  прежде 
н1Ьсколы;о  товацсщей  (сошрадпопз)  работали  у  одного  мастера,  начинаютъ 

уже  исчезать;  тепереши1я  же  мастерск1я  въ  большинств-6  случаевъ  имЬють 
только  2 — 3  ручныхъ  станка,  на  которыхъ  работаюгь  совместно  отецъ, 

чать  и  д'Ьти.  Въ  Крул-Руссъ  до  сихъ  поръ  еще  въ  кажюмъ  дом1Ь,  въ  ка- 
истомъ  9таж1з,  есть  так1я  мастерск1я.  Фабрикантг  даетъ  общ1Я  указан1Я 

пасчетъ  сорта  закаэываемаго  матер1ала;  рисовальщики  иаготовляготъ  ри- 

сунокъ,  но  рабоч1й  самъ  додженъ  найти,  какъ  соткать  разноцветными  нит- 
:  ами  заказанный  ему  рисунокъ.  Такимъ  образомъ  онъ  всегда  творить  что- 

нвбузь  новое;  множество  открыт1Й  и  улучшен1а  было  сд-блано  работниками, 
имена  которыхъ  остались  неизв-Ьстными  2).  Съ  гЬхъ  поръ  множество  мел- 
кихъ  ткацкихъ  мастерскихъ,  конечно,  исчезло,  но  ручное  изготовлеше 
тонкихъ  матерка  продолжается. 

Люнск1е  ткачи  и  по  С1е  время  считаются  первыми  въ  ткань-Ь  художе' 
ствонпыхъ  шелковыхъ  материй.  Артистическхе  брокаръ,  атласъ  и  бархатъ 

ткутся  въ  саыыхъ  маленышхъ  мастерскихъ  съ  однпмъ-двумя  станками- 
Но,  къ  несчаст1ю,  неустойчивый  характеръ  требовашй  на  так1е  высов1е 
сорта  очень  часто  доводнтъ  мастеровъ  до  нищеты.  Въ  прежнее  время, 
когда  уменьшались  заказы  на  высов1е  сорта,  люнсше  ткачи  прнб^Ьгалп  къ 
пгоизводству  матер1й  низшаго  качества:  фуляровъ,  крепа,  тюля  и  проч., 

которые  въ  Европ-Ь  выдЬлывались  именно  въ  Лшн-Ь.  Теперь  же  простые 
сорта  выд-блываются  въ  громадномъ  количеств-Ь,  съ  одной  стороны,  на 
фабрикахъ  въЛ1он'Ь,  Саксонш,  Росс1и  и  Великобритан1и,  а  съ  другой— кре- 

стьянами сосЬдпихъ  съ  Франщей  местностей:  въ  деревияхъ  швейцарскихъ 
кантоновъ  Базеля  и  Цюриха,  рейнс5:ихъ  провинидяхъ,  въ  Итал1и  и  Росс1и. 

Во  Франщи,  г.ереселенхе  мелкаго  производства  изъ  гсродовъ  въ  де- 
ревни началось  уже  около  1817  года,  но   особенно   сильно  развилось  это 

*)  Ьа  (аЬпд^ие  1уоппа1зе  йе  зо'ьеНе.  8оп  раваё,  80п  ргёзеп1.  Ггаргшё 
раг  огйге  йе  1а  СЬатЪге  йе  Соттегсе  йе  Ьуоп,  1873. 

>)  МйГ1и8  Могапй.  Ь'огдатбаИоп  оигггёге  йв  1а  /'аЫщие  1уоппа1зе 
дооадъ,  прочитанный  въ  1873  г.  передъ  фраацуаскою  ассоц1а1цею  для  спосп*' 
шествован1я  наукамъ. 
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движвн1е  въ  ше^тидесятыхъ  годахъ.  Нь  1872  году  около  90.000  ручньнсъ 
сханковъ  были  уже  разГфосаиы  не  только  въ  департамент*  Роны,  но  и  нъ 

департаментахъ  Эна,  Изера,  Луары,  Соны  и  Луары  и  даже  въ  департа- 
ментахъ  Дрома,  Лрденнъ  и  Савойи.  Иногда  станки  отдавались  купцами  на 

прока'гъ,  но  въ  большинстве^  случаевъ  ихъ  покупали  сами  ткачи,  и  па 
нихъ  работали  преимущественно  женщины  и  д1;вушкп  въ  свободние  отъ 

земледельческих ь  занят!)!  время  Настоящее  же  переселен1е  шелковой  про- 
мышленности изъ  городоБъ  въ  деревни  началось  въ  1835  году,  когда  вь 

деревняхъ  начали  возникать  больная  фабрики,  продолжаю  лая  возникать  и 
по  С1е  время,  производя  переворогъ  среди  деревенскаго  насел  н1я.  ( 

Какъ  юлько  въ  деревн-Ь  выстраивается  фабрика,  она  притягиваегъ 
къ  себ'Ь  д-Ьвушект»  и  отчасти  парней  сосЬднихъ  поеелкчвъ,  которые  рады 
им1&ть  собственный  заработокъ  и  избавиться  отъ  контроля  семьи.  Всл'Ь!'- 
ств1е  этого  заработная  плата  фабричпыхъ  дЬвушекъ  очень  низка.  Раз- 

стояше  отъ  дореьни  до  фабрики  въ  большинств-Ь  случаевъ  довольно  боль- 
шое, и  дЬзушки  не  посиЬваютъ  каждый  день  возвращачься  домой,  такъ 

какъ  рабоч1е  часы  очень  длинны.  Такимъ  образомъ  онЬ  живутъ  на  самой 

фабрикЬ,  въ  казармахъ,  и  возвращаются  къ  себ*  только  въ  субботу  ве- 

черомъ;  въ  понед}5льникъ,  на  разсвЬт*,  повозки  опъ'Ьзжаютъ  деревни  и  со- 
бираютъ  всЬхъ  обратно  на  фабрику.  Жизнь  въ  казар,;ахъ,  не  говоря  уже 

о  вл1ян1и  на  нравственность,  скоро  отучаетъ  д'Ьвуше1;ь.  оть  полевыхъ  ра- 
богь.  Л  потомъ,  выростая,  он*  уже  не  въ  состоянхи  содержать  себя  на 
НИЗК1Й  заработокъ,  и  не  могутъ  бол*е  вернуться  къ  деревенской  работ Ь. 
Изъ  этою  ясно  видно,  какой  переворотъ  вносягь  фабрики  въ  деревню,  и 
насколько  необезпечено  существован1е  самой  фабрики,  опирающейся  на 
низкую  заработную  плату  дЪвушекъ.  Фабрика  разоряетъ  домашн1Й  очагъ 

и  д'Ьлаетъ  жизнь  городского  рабочаго  еще  бол-Ье  необезпеченной,  всл-Ьд- 
ств1е  конкуренщи,  да  и  сама  промышленность  никогда  не  бываетъ 

устойчивою. 

XXIV,  Мелкая  промышленность  въ  Париж*  м;ъ  стр.  171). 

Невозможно  было  бы  перечислить  в^Ь  отрасли  мелкой  промышлен- 
ности Парижа;  и  всякое  псречислен1в  было  бы  не  полно,  потому  что  тамъ 

ежегодно  возинкаютъ  все  новыя  и  новыя.  Я  назову  только  несколько  глаи- 
ныхъ  отраслей  этой  промышленности. 

Самая  распространенная  изъ  нихъ  находится,  конечно,  въ  связи  съ 

дамскими  нарядами.  />г&  со»/'сс1гоп8,  то-есть  шитье  различныхъ  частей 
дамскаго  наряда,  занимаютъ  не  мен-бе  22.0(30  рабочихъ,  и  ихъ  ежегодн.  с 
производство  оценивается  въ  З0.(.00.000  руб.,  а  шитье  платьевъ;  занимая 

15.000  женщинъ,  оценивается  въ  24.000.0С)0  руб.  Б'Ьлье,  башмаки,  перчатки 
и  пр.  тоже  представляютъ  собою  круппыя  отрасли  домашншо  парижскаго 
производства,  а  четвертая  часть  всЬ.чъ  дЬлаемыхъ  во  Франц1и  корсетовъ 
(па  сумму  до  20.000.01)0  руб.)  приходится  на  Нарижъ. 

Гравированье,  переплетное  мастерство  и  вс*  сорта  изящныхъ,  п'.сь- 
менныхъ  принадлежностей,  равно  какъ  и  производство  му:!ыкальмыхъ  и 

мптрмагичогкихъ   инструментов!,    представляю гь   собон^   огоаглп.  вь  кпщ- 
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рыхъ  отличпмтся  пар11лсск1е  рабочее.  Корзилочиое  производство  тоже  со- 

ставдяетъ  очень  в'1.жную  отрасль.  Самые  лучш1е  сорта  корэинъ  выдЬлы- 
ваются  въ  Париж15.  а  бол'Ье  грубые — въ  поименованныхъ  въ  текстЬ  цен- 
трахъ  (Верхней  Мари*,  УнЬ  и  пр.).  Щетки  тоже  работаются  въ  малень- 
кихъ  мастерскйхъ,  при  чемъ  производ  тво  ихъ  въ  ИарижЬ  и  сосЬдяемь 
департаментЬ  Уазы  охгЬнивается  въ  8.0СК\000  рублей. 

Мебель  работается  въ  Париж Ь  вь  4,340  мастерскйхъ,  гд-Ь  заияты  въ 
среднемъ  по  3—4  человека.  Часы  делаются  въ  2,000  мастерскйхъ,  гд-Ь  ра- 
ботастъ  только  .6,000  рабочихъ,  и  ихъ  производство,  оц'Ьниваемое  въ 

10.000.000  руб.) ей,  предстаиляетъ  не  меиЬе  одно"!  трети  всего  прон:!Водства 
во  Франц1и.  Мелкихъ  кожаыыхъ  изл-Ьл^й  вырабатывается  на  сумму 
5.000.000  рублей,  хотя  занимаются  згимъ  всего  1.0Ю  челов15КЪ,  работающихъ 

въ  280  мастерскпхъ,  и  ьпх  большая  сумма  уже  свид'Ьтельстнуе1Ъ  о  высо- 
кой художественности  парижскихъ  кожат1ыхъ  и^д-бл^й.  Ювелирное  мастер- 

ство, какъ  въ  предметахъ  роскоши,  такъ  и  въ  дешевыхъ  вешачъ,  опять- 
таки  представляотъ  собою  одну  изъ  спец1альиостеп  мелкой  п{)ОМЫ!!1ден- 

ности  Парижа,  равно  какъ  и  производство  искусственныхъ  цв-Ьтобъ.  На- 
конецъ,  слЬдуетъ  еще  упомянуть  объ  э1;ипажномъ  и  шорномъ  пропзвод- 

( твахъ  въ  маленькихъ  городахъ  окрестностей  Парижа,  о  выд15лк-Ь  соломен- 
ныхъ  шляпъ,  о  стеклянныхъ  издЬл1яхъ,  живописи  по  стеклу  и  фарфору  и 

о  мкожеств-Ь  мастерскйхъ,  выд-Ьлывающпхъ  разнообразныя  пуговицы 
украшения  изъ  перламутра  и  мелк1я  вещицы  пзъ  кости  и  рога. 

ХХу.  Перепись  французскихъ  промышленныхъ  предпр1ят1й 
въ  1896  году  (къ  стр.  171 ». 

При  и.чучен1и  результатовъ  переписи  1896  года,  напечатанныхъ  въ 
1901  тоду  въ  четвертомъ  том1>  «Пё^иНа!,?  «(аМзИсцюн  с1и  гссепзешеп^  йеь 

1п(1и8{г1е5  е(  йез  рго{ей>:Ю118>,  въ  нача.!*  котораго  приложенъ  прекрасный 
обзоръ,  написанный  г.  Люсьеномъ  Маршо.чъ(Ъис1еп  ]\1агс11),  мы  убеждаемся, 

что  общее  впечатл'Ьше  о  большомъ  значен1и  мелко-  промышленности  во 
Франц1и,  которое  высказано  мною  въ  VI  глав1Ь,  вполн-б  подтверждается 
цыфровыми  данными  последней  п<'реписи. 

Толыю  начиная  съ  1896  года,  говоритъ  г.  Маршъ  иъ  стать*,  прочи. 
тайной  въ  Парнжскомъ  Статистическомъ  Обществ*,  стало  возможно  про- 

извести подробную  классификащю  мастерскйхъ  и  фабрикъ  по  числу  ра- 
ботающихъ  въ  нихъ  людей  *;. 

Относитрльно  всякихъ  родовъ  промышленности,  въ  точномъ  смысл* 

этого  слова,  включая  сюда  11редпр1ят1я,  ведущаяся  государствомъ  и  город- 
скими управлен1ямп,  но  за  исключенгемъ  транспортнаго  промысла— молено 

дать  сл*дуюпцй  перечень  результатовъ  переписи: 
Прежде  всего  им*ется  значительный  ралрядъ  «лицъ,  стоящихъ  во  глав* 

предпр1ят1й  (ра1гоп5),  работающихъ  ьъ  одиночку,  а  также  независимыхъ 
ремесленниковъ  и  рабочихъ,  не  им*ющихъ  постоянныхъ  занят1й>;  въ  этогь 

^  *)  1ои111а1  ае  1а  8ос1ё1ё  (1с  8^а^^^<(^^ие  Де  Раг18,  Тихи  1901,  стр.  1б9— 191 
и..Р{'8иИа<8  еепёгаи.ч"  въ  т.  IV  упомянутаго  вышо  издангя. 
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разрядъ  входягь  1.530.000  лицъ.  Онъ  отличается  очень  пеетрымъ  совтавомъ, 

пкъ  какъ  мы  видимъ  зд-Ьсь,  въ  области  зеилед1;л1я,  мелка  о  фермера,  ра- 
ботающаго  на  самого  себя,  и  поденщика,  работаю щаго  на  сл.чайныгь 

хозяевъ;  а  въ  промышленности  —  хозяина  мелкой  мает  р  коЭ,  опять-таки 

работающаго  на  себя  (ра1гоп-оиУг1ег);  рабочаго,  который  въ  день  переписи 
не  им'Ьлъ  правильнаго  запят1я;  портниху,  которая  иногда  работаетъ  у  себя 
дома,  а  иногда  въ  мастерской,  и  т.  д.  Автору  только  косненнымъ  путемъ 

удается  выяснить,  что  этогь  разрядъ.  въ  своей  промышленной  части,  со- 

д«ржитъ  почти  483.000  ремесленниковъ  ^ра1гопз-оитг1егз)  и  независимыхъ 

рабочихъ  и  работницъ,  п  около  1.047.СЮ0  лицъ  обоего  пола,  временно  ;1рп- 

[кр-Ьпленныхъ  къ  какому-нибудь  промышленному  заведен1ю. 
'  '  ЗатЬмъ,  существуютъ  37.705  промышлеиныхъ  предпр1ят1й,  хозяева  ко- 

торыхъ  не  пользуются  наемными  рабочими,  а  работа югь  съ  помощ'.ю 

одного  или  бол-Ье  членовъ  своей  собственной  семьи. 

!  Мы  им'Ьемъ,  такимъ  образомъ,  по  крайней  м-Ьр-Ь,  52о.О^;0  мастерскихъ. 

принадлежащихъ  къ  разряду  самой  мелкой  промышленности. 
'  За  этими  предпр1ят1ями  сл^дуютъ  575.530  мастерскихъ  и  фабрикъ 

дающихъ  заработокъ  бод4е  3.000.000  лицъ.  ОнЬ  составляютъ  главную  час1ь 

французской  промышленности  и  именно  ихь  подразд'Ьден1е  на  иал1Ля, 
средн1я  и  крупный  предпр1ят1я  пред'тавдяегъ  для  насъ  въ  данный  мо- 
ментъ  особенный  ннтересъ. 

I  Особенно  поражаетъ  многочисленность  заведений,  им-Ьющихъ.  каждое, 
только  отъ  одного  до  десяти  рабочихъ.  Не  менЬе  539.449  подобныхъ  мастер- 

скихъ и  фабрикъ  было  зарегистровано,  что  составляегь  94<>1о  вегъхъ  щю- 
мышленныхо  предщпятт  во  Франщи;  и  оказывается,  что  въ  нихъ  рабо- 

таетъ болуье  одн2й  трети  всгьхь  вообще  рабочихъ  обоего  пола,  занятыхъ  вь 

промышлеиныхъ  предпр1ят1яхъ— а  именно  1.134.700  человЬкъ. 
За  ними  сл-Ьдуетъ  все  еще  очень  многочисленный  отд-Ьль  предпр1нпй 

С28.626  предпр1ят1й  и  535.000  рабочихъ),  гд*  им1->ется  только  отъ  один- 
надцати до  пятидесяти  рабочихъ  на  заведен1е.  Почти  дв4-трети,  такихъ 

маленькихъ  фабрикъ  (17.342  предприятия,  240.000  рабочихъ)  гакъ  малы,  что 

въ  нихъ  работаетъ,  въ  каждомъ,  отъ  одиннадцати  до  двадцати  рабочихъ. 

Такимъ  образомъ,  ихъ  также  еще  приходится  отнести  къ  отдЬлу  самой 

мелкой  промышленности. 
Посл-Ь  8Т0Г0  видно  р-Ьзкое  понижение  въ  чнслЬ  предн]11япй.  Всего 

только  3.865  фабрикъ  держать  отъ  51  до  100  рабочихъ.  Въ  втогь  и  пре- 

дыдущей разрядъ  нходятъ  5</а<'/о  всЬхъ  промышлеиныхъ  предпр1Я11й  и 

27</а"/о  вс-Ьхъ  работающихъ  въ  нпхъ  лицъ. 
Въ  разрядъ  фабрикъ,  содержащнхъ  отъ  101  до  600  рабочихъ  входятъ 

3.145  предпр1ят1й  (616.000  рабочихъ  и  служащихъ).  Но  въ  отд-Ьл*  цред- 
пр1я71й,  им-Ьющихъ  огь  501  до  1.000  служащихъ  на  каждою  фабрику,  зна- 

чатся всего  295  фабрикъ,  содержащихъ  въ  общей  сложности  всего  только 

195.000  рабочихъ.  Эти  два  типа  промышленности,  в.1ягые  вм-Ьст*,  соста- 
вляютъ мен1;е  1о/о  всЬхъ  предпр1ят1й  (6  на  1.000),  и  въ  нпхъ  работаегь 

четверть,— в-ЬрнЬе  260/0,  вс"Ьхъ  рабочихъ.  ^ 
Наконецъ,  число  фабрикъ  и  заводовъ,  им*ющихъ  по  1.000  и  болЬе 

рабочихъ  и   служащихъ,  весьма  ограниченно —  ихъ  всего  149.  Изъ  нк^», 
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108  имЬютъ,  каждое,  оть  1.001  до  2.(ХЮ  рабочихъ,  21— отъ  2.001  до  5.000 
и  только  десять  продп1)1ят1й  дсфжатъ  болЬе  5.000  рабочихъ.  Эх  и  149  са- 
мыхъ  круппыхъ  фабрнкъ  и  заводовъ  даюгь  заработокъ  всего  только 
313.000  лицамъ,  изъ  числа  свыше  3.000,000,  т.-е.  всего  только  десяти  про- 
центамъ  общаго  числа  всЬхъ  промышлеипыхъ  рабочихъ. 

\  Изъ  этого  видно,  что  бо.1'Ье  99о/о  всЬхъ  промышленныхъ  П]  едпр1ят1й 
во  Франц1и,  т.-е.  571,940  изъ  575.529  имЬютъ  ыен*е  чЬмъ  по  100  рабо- 

чихъ каждое.  Они  даютъ  заработокъ  2.000.000  людей  и  составляють  цгълую 
армт  предпринимателе  а  въ  количеетв)ъ  571.940  человгькъ.  Но  это  еще  не 
все.  Огромное  большинство  изъ  этого  количества  (568.075)  принадлежатъ  къ 

категорш  предпринимателей,  содержащихъ  не  бод'Ье  50  рабочихъ  каждый. 
При  этомъ  я  еще  не  считаю  въ  ихъ  числ*  520.000  хозяевъ  и  ремеслен- 
никовъ,  работающихъ  своими  силами,  или  съ  помощью  члена  своей  семьи. 

Очевидно,  что  во  Франц1и,  какъ  и  повсюду,  мелк1е  промыслы  пред- 
ставляютъ  собой  одинъ  изъ  очень  важныхъ  факторовъ  промыпленной 
жизни.  Экономисты  слишкомъ  поторопились  праздновать  по  нимъ  тризну, 

и  этотъ  выводъ  становится  т*иъ  бол-Ье  очевиднымъ,  когда  приходится  раз- 
сматривать  каждую  изъ  различныхъ  отраслей  промышленности  въ  отдель- 

ности, пользуясь  таблицами,  приведенными  въ  <Кё5и11а1д  81;а^^з^^^ие8»1 — Изъ 
этого  анализа  вытекаетъ  одинъ  очень  важный  факть — а  именно,  что  въ 
промышленности  существу ютъ  всего  только  три  отрасли,  въ  коюрыхъ 
можно  говорить  о  рЬзкой  «концентращй».  Это — рудники,  металлургическая 
промышленность  и  государственный  нромышленныя  предп{;1ят1я.  11Ъ  нимъ 

можно  до'авить  еще  текстпльиую  промышленность  и  производство  мел- 
кихъ  желЬзныхъ  изд-Ьлхй;  одчако  не  надо  при  втомъ  забывать,  что  вь  этнхъ 

двухъ  посл'Ьднихъ  отраслнхъ,  на  ряду  сь  крупными  предпр1ят1ями,  иродод- 
жаетъ  процБ'Ьтать  огромное  количество  мелкнхъ  фабрикъ. 

Во  всЬхъ  остальныхъ  отрасляхъ  промышленности  преобладай,! ъ  ыел- 

К1Я  предпр1ят1я,  въ  такомъ  количеств1'.,  что  болгов  9,50'о  предпринимателей, 
дероюатъ  .пенгое  50  рабочихъ  калсдый.  На  камеполомняхъ,  во  вс'Ьхъ  отрас- 

ляхъ производства  пищевыхъ  продуктовъ,  въ  книжной  торговд-Ь,  ьъ  про- 
из;юдствЬ  платья,  кожаныхъ,  деревянныхъ,  металлическихъ  товаровъ,  и 
даже  на  кирпичныxъ^  фарфоровыхъ  и  стекл^нныхъ  заводахъ,  изъ  сотни 
фабрикъ  едва  ли  найдется  одна  или  дв1;,  им15ющихъ  каждая  болЬе  пяти- 

десяти рабочихъ. 
Какъ  мы  уже  сказали,  только  три  отдЬл л  промышленности  составля- 

ютъ  исключен1е  изь  этого  прави.!а — а  именно  металлургпчес!  ое  прои.шод. 

ство,  большее  казенные  заводы  и  рудники.  Въ  металлурпи  дв^Ь  трети  за- 
водовъ держать  болЬе  пятидесяти  рабочихъ,  и  есть  около  двадцати  1;руп- 

иыхъ  заводовъ,  им-Ьющихъ  болЬе  1.000  рабочихъ  каждый.  Н  I  государствен- 
ныхъ  заюдахъ,  въ  число  которыхъ  входить  огромный  кораблестронтель- 
иыя  верфи,  очевидно,  д^ло  обстоитъ  совершенно  такъ  же.  Эти  заводы  оЗни- 

маютъ  34  предпр1ят1я,  им'Ьющ1я  свыше  500  рабочихъ  вь  каждомъ,  и  четыр- 
надцать заводовъ,  въ  которыхъ  работаютъ  по  бол^е  1.000  челов'Ькъ.  На- 

конецъ,  въ  копяхь — что  могло  бы  даже  показаться  ма^о  в^ооятнымъ,  сели 
бы  подобнаго  мы  не  впдЬли  также  въ  Англш  (си.  Ш1же,Приложен!е  XXIX) — 

бол^е  половины  всЬхъ  предприятий  держать  мен'Ье  50  рабочихъ  каждое; 
Поля,  фабрния  п  ниехерск^я.  #  17 
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зат1&мъ  150/оРудппговъ  даютъ  зар:;ботокыЗо.гЬе  ч-Ьмъ  500  рабочимъ;  41  р}и- 
пшсъ  разрабатывается  штатомъ  рабочихъ,  ирсвышающиыъ  1.000  челоь'Ькь 
и  шесть  изъ  !:пхъ  держать  даже  бол'Ье  5.000  рудокоповъ. 

■•  Нтакъ,  р-Ьзкая  «коиде11трац1я>  замечается  только  въ  этнхъ  трегъ 
отрасляхъ  промышленное ги:  но  несмотря  на  это,  и  тутъ  мелкая  иромышлеи- 
пость  не  прекращаетъ  своего  существования,  кагъ  мы  это  у;ке  т^:\^^яп  ьа 

пример*  Англ1и,  гд-Ь  она  существуетъ  на  ряду  съ  крупгой,  даже  въ  горной 
промышленности  и  тЬмъ  бол-Ье  во  всЬхъ  отрасляхъ  металлургги. 

Что  же  касается  текстильнихъ  производство,  то  они  имЬюгь  совер- 
шенно однородный  характерь  съ  текстильной  промышленностью  въ  А1тгд1и. 

Зд1Ьсь  есть  извЬстнсе  количестйо  очень  крупаыхъ  предир1ят1а  (40  пред- 

пр1ят1Й,  им'Ьющихъ  по  1.000  и  болЬе  рабочимъ),  во  особенно  многочисленны 
средн'Я  фабрики  (1.300  бумагопрядиленъ,  отъ  100  до  500  рабочихъ  на 
каждой),  при  чемъ  число  мелкихъ  предпр!япй  также  очень  значительно «). 

^  Совершенно  то  же  самое  замечается  и  въ  производств Ь  вс^хъ  метал- 

личгскихъ  товаровъ  (лсел'Ь;;о,  сталь,  м'Ьдь).  Зд-Ьсь,  точно  такъ  же,  на  ряду 
съ  н'Ьсколькнми  крупными  заводами  (17  заводовъ  дер:катъ  бо.1'6е,  ч-Ьмъ  по 
1.000  рабочихъ  и  служащихъ  на  жалованьЬ;  5  изъ  нихъ  им-Ьютъ  бол'Ье 
2.000,  и  одинъ  заводъ— бол1>е  5.00О  рабочихъ);  но  на  ряду  съ  многочислен- 

ными заводами  средней  величины  (440  нредпр1ят1й  держать  отъ  100  до 

500  челов'Ькъ),  имЬются  100.000  ремеслонниковъ,  работающихъ  въ  едино  ;ку^ 
или  съ  помощью  своей  семьи,  а  72.600  мастерскихъ  держать  только  по  3 
или  по  4  рабочихъ. 

На  зуезиновыхъ  заводахъ  и  бумаоюныхъ  фабрикахъ,  средн1Я  фабрики 
еще  довольно  хорошо  представлены  (13о/о  изъ  общаго  числа  предпр1ят1й 

держать  бол-Ье  50  рабочихъ  каждое);  но  все  остальное  относится  къ  мел- 
кой промышленности.  Совершенно  то  же  самое  происходптъ  и  на  хими- 

чгскихъ  заводахг.  Въ  этой  отрасли  есть  д^Ьиствительно  десять  фабрикъ,  на 

котбрыхъ  работаетъ  болЬе  500  челов'Ькъ,  и  100  фабрикъ,  на  которыхъ  за- 
нято отъ  100  до  500  рабочихъ;  но  все  остальное  производство  находится 

въ  руклхъ  1.000  маленькихъ  заводовъ,  ил-Ьющихъ  огь  11  до  50  рабочихъ, 

и  3.600  совс'Ьмъ  мелкихъ  предпр1};т1й  (мен'Ье  10  рабочзхъ). 
Во  всЬхъ  остальныхъ  отрасляхъ  преобладастъ  мелкая  и  даже  совсгъмъ 

мелкая  промыгаленность.  Такъ,  въ  производствЬ  пищ  выхъ  продуктовъ 

только  восемь  фабрикъ  держатъ  по  500  и  бод'Ье  рабочихъ;  а  92.000  мел- 
кгГхъ  предпр1ят1й  им-Ьютъ  по  десяти  и  мен'Ье  рабочихъ.  Въ  типографскомъ 
д-Ьл*  огромное  большинство  предпр1ят1й  принадлежигь  къ  разряду  совсЬмъ 
ыелкпхъ  типографгй,  на  которыхъ  работаютъ  отъ  пяти  до  десяти,  или  отъ 
десяти  до  пятидесяти  [(абочихъ. 

')  Воть  какъ  сии  распределяются:  рабоч1е,  трудящ1сся  въ  одниочку  — 

124,544;  вм-Ьст-Ь  съ  семьей,  во  безъ  паемиыхъ  рабочи.чь— 8.000;  34.433  фабрики 
1,ыЬ10тъ  ыон'Ье  10  рабочихъ,  4.665  фабрикъ — оть  11  до  100  рабочихъ; 
740  фабрикъ  01ъ  101  до  200 -рабочихъ;  554  фабрики  отъ  201  до  500  рабо- 
чихъ;  123  (^  абрики  —  отъ  501  до  1.000  рабочихъ;  38  отъ  1.001  до  2.000,  п 

2  фабрп'сп^  ̂ --^^  '^.^ОО  рабочихъ. 
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Производство  )<редме1}:фвъ  пг)ежды  всецЬло  относится  къ  области  мелкой 

иро^:ышленностн.  Только  пять  фабрикъ  имЬюгь  но  200  рабочпхъ;  а  все 
остальное  про1!з:юдство  представлено  630.000  1:езависимыхъ  ремесленни- 

ковъ,  какъ  мужчинъ,  такъ  и  женщинь;  зат-Ьмт.  на  9.500  фаСрнкахъ  }  абота 
выполняв ;ся  членами  семьи  безъ  наемныхъ  рабочпхъ,  а  132.000  мастер- 
с.кихъ.и  фабринъ  держатъ  по  10  и  ыепЬе  рабочихъ ')• 
I  Различный  отрасли  прог.ышленн  юти,  изготовляющ!я  товары  пзъ  соломы, 

иерьевь,  волоса,  кожи,  перчатки,  опять-таки  принадлежать  къ  мелкимъ  и 

совс1;>;ъ  крошечиымь  пр(,'дпр1ят;ямь  ̂ адЬсь  насчитываоюя  125.000  ремеслс]'- 
никозъ  и  43.000  маленькихъ  заведенШ  съ  тремя  или  четырьмя  рабочими)- 

1  Стоитъ  ли  говорить  о  фабрпкахъ,  изготовляющихъ  деревянния  изд-Ь- 
л1я,  мебель,  щетки  и  т.  п.?  Правда,  въ  этомъ  разряд*  есть  дв!;  крупных  ь 
фабри:  и,  на  которыхъ  число  рабочихъ  достпгаетъ  почти  2.0А)  человЬкъ; 
но  зато  наряду  съ  ними,  тЬми  же  промыслами  занимаются  214.260  незави- 
симыхъ  мастеровъ  и  105.400  мелкпхъ  фабрикъ  и  мастерскихъ,  содержа- 
щихъ  каждая  мепЬз  10  человвкъ. 

!  Очевидно,  чт)  ювелирное  мастерство,  граиен1е  драгодЬниы.-^ъ  камней 
л  тесаше  камгя  для  построекъ  ц'Ьликомъ  относятся  къ  мелкой  промышлен- 

ности, такъ  какъ  то.':ько  отъ  10  до  20  заводовъ  держагь  бол-Ье  1СЮ  чело- 
•уЬкъ  рабочихъ  на  каждом;.  Только  въ  керамик-Ь  и  кирппчномъ  производ- 
ств-Ь,  на  ряду  съ  крайне  мелкими  заведек1ями  (3.930  предпр1ят1Й)  и  не- 

большими заводами  (1.277  прсдпр1ят1а  держатъ  оть  десяти  до  пятидесяти 
рабочихъ  каждое),  мы  встрЬчаемь  334  завода  средней  величины  (51  до 

200  ра5очихъ\  93  крупныхъ  предпр1ят1я  (201  до  1.000  рабочихъ)  и  семь  • 
'громныхъ  заводовъ  (бол1;е  1.000  рабочихъ  въ  каждомъ)  2). 

*1  Въ  превосходной  монограф1н,  посвященной  .Э10.му  производству  („Ье 
11сУс1орретса1  йе  1а  й^Ьг^^ие  е!  1о  1гауа11  а  с1от1с11е  (1аа8  1е8  1П(1и81пез  с1с 

ГЬаЬгИешеп!",  профессора  Альберта  Афтад1она.  Парижь,  1906  г.),  авторъ  пра- 
водитъ  весьма  ц'Ьнныя  данный  относительно  этой  области  домапгаяго  и  фабрич- 
наго  труда  и  указываетъ,  какъ,  почему  и  въ  какой  отрасли  домашнШ  трудъ 
успешно  копкурируетъ  съ  фабрикой. 

2)  Промышленный  предпр1я11я,  им-Ьющ1я  бол-Ье  1.000  служащяхъ,  группи- 
руются сл'Ьдуюишмъ  образомъ:  горное  д15Л0 — 41;  текстильныя  фабрики — 40 

(123  фабрики  держатъ  отъ  501  до  1.000  рабочихъ);  государственныя  и  обще- 
ственныя  промыш-аонныя  предпр1ят1я— 14;  металлургическ1е  заводы — 17;  обра- 

ботка мета-члоБъ:  жел-Ьза,  стали,  жести — 17;  каменоломни — 2;  ппщевые  про- 
дукты— 3;  химическое  производство — 2;  резина,  бумага,  картонъ — О  (9  фабрикъ 

держатъ  отъ  501  до  1.000  рабочихъ);  кипги,  полиграфгя— О  (22  предпр1ят1я  съ 
501  до  1.000  челов'Ькъ);  солома,  перья,  волосъ — О  (1  фабрика  свыше  500  ра- 

бочихъ); кожа,  шкуры — 2;  деревянныя  изд^-.лтя,  столярныя  издЬлхя,  щетки  и 
т.  д. — 1;  благородные  металлы,  ювелирный  цзд'Ьл1я — 0;  гранен1е  драгоц^нныхъ 
камней  —  0;  обтесиван1е  камней  для  построекъ  —  0;  земляныя  работы  и  по- 

стройки— 1;  производство  кирпича,  керамика — 7;  приготовление  и  распред'Ьле- 
Н1е  пищи — 0.  Итого  149  изъ  575.531  предир1ятш.  Къ  этимъ  цпфрамъ  сд'Ьдуетъ 
еще  добавить  шесть  крупяыхъ  предпр1ятШ  по  транспорту  и  пять  большихъ 

предпр1пт1и  вь  различныхъ  отрасляхъ  торговли. 

17* 
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XXVI.  Мелкая  промышленность  въ  Германш  (къ  стр.  174). 

Есть  очень  мною    описашй    мелкой   промышленности   Герман1И,    при 

чемъ  главный   нзъ  нпхъ  —  иолныя  или  въ  сокращен1яхъ  —  помЬщеиы  вь 

^а1^^Ы^сЬс^  Шмоллера,  и  въ  ВтптЬтд   па1'к)па1-о!с<  пот/зсЬег   гш(1   $1а- 
ИШзскег  АЬкшкИлшдеп,  Конрада.  Полные  обзоры  этой  промышленности, 

съ  обширными   библиографическими  ука.'<ац1ями   составлены  Шембергомъ 
{Уо1к8ппг1Ь8с1ш(ие11ге,  т.   II)  и   К.    Бюхеромъ   {ип1еУ811с11ип!1С11  иЪег  (Не 

1м де  (1е8  НапЛгсегкз  гп  ВсЫясЫапЛ).  Сочинен1еО.  Шварца  (В/е  ВеМеЬы- 

/'огтеп    йег   тойстеп    Ого!^8ггк1и81г1е,   пом-Ьщонное  въ   /л'И8сЬг11'1   (иг 

81аа18гс188сп8сЬа1' I ,  т.  XXV'),  интересно  своимъ  анализомъ  выгодъ  крупной 
и  мелкой  промышленности,  при  чемъ  авторъ  приводить  три  довода  въ  пользу 

первой:  1^  9коном110   въ   стоимости   паровой   силы,  2)  раздЬлен1е  труда  и 

его  гармоничную   организац110  и  3)  выгоды   при   про  ажЬ   прои  (веденхй. 

Изъ  этихъ  трехъ  дпводовъ  первый  ежегодно  устраняется  прогрессомъ,  до- 

стнгаемымъ  въ  передач-Ь  двигательной  силы,  и  превращ,ен1емъ  9нерг1и  те 

кущихъ  водъ  въ  легко  передаваемое  электричесгво;  второй  доводъ— разд*- 
лен1е  труда  —  имЬетъ  одинаковое  значен1е  какъ  для  крупнаго,  такъ  и  для 

мелкаго  производства  (какъ,  напр.,  часового),   и  только  трет1н  изъ  нихъ 

остается  в ь  полчоП  сил*.  Но  этотъдоЕОдъСм.м  уже  юворили  объ  этомъ)— до- 

водъ  сог{т.'гбный,  находяхщйсявъ  зав11Симости  огъ  степени  развиля  дз'хако- 

опе1.ац1и  между  производителями.   Ч\о   же  касается  приведенныхъ  Швар- 

цемъ  цыфръ,  доказывающихъ  большую  производительность  большихъ  нря- 

дильныхъ  фабри.ъ  сравнительно  съ  маленькими,  то  сл-Ьдуетъ  разсмотрЬть,  не 

устроены  ли  т4  больш1я  фабрики,  о  которыхъ  онъ  упоминаетъ,  болЬе  совре- 

менно, и  ие  снабжены  ли  (Я!15всл1^дств1е  этого  лучшими  машинами,  ч1змъ  ма- 
ленькая?  Одн  )  ;:аключеп1е  Шварца,  однако,  совершенно  справедливо:  если 

мелкая  промышленность  не  занимается  произво1Ство\1Ъ  х-уд  жественумхъ  и 

иолу-ху,\ожес1веиныхъ  товаровъ,  ка.ъ  это  им-Ьеть  м-Ьсто  ьъ  ПарижЬ,  Вар- 

шав-Ь,  *Л;он'Ь,  ̂ нЬ  и  Н'Ькоторыхъ  областяхъ  Франц! и,  Швейцарии  и  др.,  то 
она  можетъ  существовать  только  совместно  съ  земледЬльческимъ  трудим ь. 

Посл-Ь  переписей  германской  промы1илснности   въ  1882  и   18Э'1  гг.,  о 
которыхъ  говорилось  «въ  прелыдушихъ  издан'яхъ  этой  книги,  въ  1У07  году 

была   произведена  третья    подробная    промышленная    перепись,    давшая 

чрезвычайно    важныя  и  вполн*   достов*рпи-я   данпьш   в'ь   доказательство 
значения  и  устойчивости   мелкой   промышленности.    ДЬлый  рядъ  интерес- 

нЪйшихъ  монографий   дЬйствьтельио   былъ  изданъ  съ  т-Ьхъ  поръ  но  этому 
вопросу.  Я  позволю  себ*,  поэтому,  пгречислпть  нЬкоторыя  изъ  нихъ,  какъ^ 

труды,  къ  которымъ  можно  приб-Ьгать  съ  пользою  для  получен1я  св'Ьд'Ьшй: 
Уг.  Ь>.  2аЬп,  ТГг/-/.ч/к</7/4с/«е  Еп/кгс/'Ьои/,  '1п1сг  Ъс^опйегог  ВегйскзкЬН- 

дппд    с1ег  УоХк^гакЫпд,   1905,   80к1е   с1е1''^Веп1/8   ип(1    В(  (НеЬзгпЫипд, 
1007:  Яо)1(1ггаЬ(1п1ск  ап8  (1сг  „Аппикп  йез  ВспЫсЬеп  Лс1с118",  Мюнхенъ, 

1910  и  1011  г.;  Ог.  ̂ 05еГ  (.;тпхе1,  ,,%8(ст  (1ег  1пс11181п(2}о1и1к",  Летщтъ, 

1911;    и    ]0(.'г   Ягсд   Лея   1)1(1н8(у1а1г8ти8",   Луйппигъ,   1905;  \\'..8о1пЬа11., 
„Усу1и(}8]181ст  (Иап81)п11181гг(  Г\сглл}.»,  напечатанная  въ  .^Сотм'Гя  Пат!' 

11юг(егЬ(1с1/  (1гг  81аа181П88Р)18с11((/Ьч1,  3-е  издание,  т.  \'11Г;  К.  \ап  .1.'г  Мог<^11|, 
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г;ои-Ьщено  въ  „Тог1г<Уг;е  (1'Г  6(■^>(^-Я^^/'^ыпд^^,  т.  И,  1910;  и  Не|'ппсЬ  КосЬ 
,.01е  Вси(яс11е  На1181п11и811ге"1^Т.1а.хба.хъ,  1905.  У  этихъ  авторовъ  з'по- 
миеаются  также  мнопя  друпя  книги  по  этому  1  опросу. 

Во  вс-Ьхъ  этихъ  сочинен1!!хь  читахе-ть  найдетъ  дальн-Ьйшее  подтвержде- 
н1е  т-Ьхъ  взглядовъ,  которые  были  высказаны  въ  главахъ  VI  и  VII  этой 
книги.  Когда  я  рашнвалъ  эти  взгляды  въ  первомъ  издан1П,  мнЬ  иногда 

возражали,  что  хотя  сущг'ствован1е  многочислсниыхъ  мелкихъ  предпр1ят1й 

не  подлежптъ  никакому  сомн'Ьп1ю,  и  хотя  широкое  распространен1с  ихъ  въ 
такой  передопой  по  своему  промышленному  развитие  странЬ,  какъ  Лнгл!я,  не 

было  изв-Ьстно  экономиста мъ,  тЬмь  не  моп1;е  факты  эти  р'Ьшительно  ничего 
не  доказываютъ.  Промыслы  эти,  будто  бы,  не  бол-Ье  какъ  пережитки  ста- 
раго  времени;  и  если  бы  въ  нап-емъ  распоряжеи!!!  были  данныя  отно- 

сительно разныхъ  видовъ  промышленности  вг  разные  перюды  времени,  мы 
убедились  бы,    какъ   быстро    исчезаютъ  вс1;  мелк1я  предпр1ят1я. 

Относительно  Герман1и  у  насъ  есть  именно  так1я  данныя  за  двадцатипяти- 
д1.тн1й  промсжутокъ,  въ  трехъ  обстоятельныхъ  п^феписяхъ  1Ь182,  1895  и  1907 

.гг.  и,  что  еще  бол-бе  цЬнно,  эти  двадцать  пять  .тЬтъ  относятся  къ  тому  момен- 
ту въжи^и'и  Герман1п,  когда  могущественная  промышленность  развивалась 

тамъ  въ  широчайшемъ  масштаб^Ь  и  съ  огромной  быстротой.  Вотъ  когда  выми- 
ран1е  мелкихъ  предпр{ят1й  должно  было  обнаружиться  въ  полн  мй   м-Ьр*. 

Но  цыфровыя  данный,  вь  томъ  впд^»,  каяъ  он-Ь  выявляются  изъ  трехъ 
переписей,  и  какъ  он-Ь  были  истолкованы  изучавшими  ихъ  лицами,  ука- 
зываютъ  на  сов.'ршенно  оСратное  явлен:е.  Положен1е  мелкой  промышлен- 

ности въ  жизни  промышленной  страны  точь-въ-точь  такое  же,  какъ  это 
можно  было  предвидеть  двадцать  пять  л^Ьтъ  тому  назадъ,  и  положен1е  это 
сплошь  да  рядомъ  изображается  только  что  названными  немецкими  авто- 

рами въ  т)ЪХо  самыхъ  выражетяхъ,  которыми  пользовался  и  я. 

Н-Ьмецкхй  «81аи'>и5с11ез  ^а^1^^^ис11»  даетъ  намъ  распред1!лен1е  рабочпхъ 
по  разньшъ  отраслямъ  промышленности  Германской  импер1н  въ  18Ь2  и 

1895  годахъ.  Оставляя  въ  сторон-Ь  ̂ вс•Ь  пр'^дпрмт1я,  отно:'ящ1яся  къ  тор- 
говл-Ь  и  къ  продаж1Ь  спиртнь.хъ  напитковъ  (,955.680  предприятий,  2.1^5.о38  ра- 
бочихъ),  а  также  41.321  предпр1ят1е,  относящ1яся  къ  садоводству,  рыбо- 

ловству и  куроводству  (103,128  рабочпхъ  въ  1895  году),  во  всЬхъ  осгаль- 
ныхъ  впдахъ  промышленности,  включая  сюда  и  разработку  копей,  имЬ- 

ли1'ь  на  лицо  1.237.000  ремесленниковъ,  работдющнхъ  въ  одиночку,  и  бо- 
л1-.е  900.000  предпр1ят1й,  въ  которыхъ  было  занято  6.730.500  челов-Ькъ.  Они 
распределялись  по  различнымъ  предпр1ят1ямъ  стЬдующимъ  образомъ: 

1895  Въ  средн. 
Ремесленники,  работаю-  11редпр1ят1я.        Рабоч1е.        на    каж;. 

Щ1е  по  одиночкЬ        1.237.000  1.237.010  *)        предпр. 
Отъ  1  до    5  служащихъ   752.572  1.954.125  2,6 

»     6  до  50  >  ......  139.459  1.902.049  13 

Бол*е  50  »    17.941  '2.907.329   Ц.у 
Итого   90У.972  6.7б3.5иЗ  7,5 

(Вм^от*  съ  ремесленниками)  .   .   .  (2.146.972)          (8.0Л.503)  (4) 

*)  На  самомъ  д-Ьл^,  «рабочпхъ»  въ  этомъ  разделе  н^тъ,  такъ  какъ  рабо- 
таетъ  одннъ  челов;  къ,  самь  хозяинъ.  Цыфра  дана  здЬсь  только  для  общаго  итаго 
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Дв-Ьяадцать  .тЬгь  спустя,  въ  1907  году,  промышленныя   заведеюя  рас 

пред^лялись  по  числу  рабочихъ  сл-Ьдуюи^мъ  образомъ: 
1907 

Ремесленннки,  работаю-                      11редпр1ят1я.  Рабоч1е. 

щ1е  въ  одиночку         944.743  944.743  ̂ ) 
Отъ      1  до      5  служащихъ   875.518  2.205.539 

6  до    10            *            96.849  717.282 
11  до    50            »            90.225  1.996.906 
51  до  100            »            15,783  1.103.249 

>     101  до  500            »            11.827  2.295.401 
Свыше  500        1-423  1.538.577 

Итого    .    .  1.< -96.625  9.85 '^4120 
(Бм^ст-Ь  съ  ремесленни1:ами)  .   .   .  (2.286.36,-)  (10.852.120) 

Въ  средн. 
на    кажд. 

прсдпр. 

Ч 7 

22 

70 

194 1.081 

9 

(Г.) 

Я  привожу  также  для  сравнешя  (въ  круглыхъ  цыфрахъ!  число  иред- 

пр;ят1й,  зарегистрованныхъ  тремя  переписями: 
Ремесленники     работаю-                      1892.  1895.  1907. 

щ1е  по  одиночк-Ь.                          1.430.000  1.237.000  995.000 
Отъ  1  до    5  служащихъ   746.000  753.000  875.000 

85.000  139.000  187.000 

9.000  18.000  ЗО.ОЮ- 
>     6  до  50 

Свыше    500  >  •   • 

И. ого.    . 

([^м'ЬстЬ  съ  ремесленниками) 

830.000 

(2.270.00(1) 

910.00  ) 
(2.147.000; 

1.092.000 
(2.086.000) 

Изъ  посл1Ьдней  переписи  ясно  обнаруживаете  I  процсссъ  быстраго  со- 

кращенш  числа  ремеслепниковъ,  работа ющихъ  въ  одиночку,  въ  большин- 
ствЬ  сдучаевъ  безъ  помощи  машпиъ.  Такой  иодивидуальиый  способъ  руч- 

ного производства  естественно  должсиъ  сокращаться,  такъ  какь  даже  мно- 

гие ремесленники  прибегаю ;ъ  теперь  къ  какому-нибудь  виду  двигательной 
силы,  или  берутъ  одного  или  двухъ  помощниковъ;  но  это  никакъ  не  мо- 
жетъ  служить  доказательствомъ  тому,  что  мелк1е  промыслы,  ведущееся  съ 
помощью  двигателей  и  оруд1й-машинъ.  обречены  на  погибель.  Перепись 

1907  года  указываегь  какъ  разъ  на  обратное  явление,  и  вс*  т*,  кто  зна- 
комъ  съ  данными  ею  результатами,  должны  это  признать.  <Разум*ется, 

н-Ьтъ  ни  мал1йшихъ  признакоьъ,  которые  указывали  бы  на  сколько-ни- 

будь зам1;тное  вымирап1с  мелкихъ  предпр1япй  съ  пятью  или  мен'Ье  рабо- 

чими>,  пишетъ  д-ръ  Цанъ  въ  упомянутой  выше  книг!-..  Изъ  14.300.000  лю- 
дей, живущихъ  промышленностью,  полные  5.400.000  принадлежать  къ 

разряду  мелкой  промышленности. 
Эта  категор1Я  не  только  не  сократилась,  но,  нагтротивъ  того,  значи- 

тельно увеличилась  съ  1895  г.  (732.572  продпр1ят1й  съ  1.954.125  служащихъ 

въ  1895' году,  и  875.518  предпр1ят;й  и  2.205.539  служащихъ  въ  1907  г.) 
Сверхъ  того,  повысилось  число  не  только  самыхъ  мелкихъ,  но  и  просто 

небольшихъ  предпр1ят1й,  при  чемъ  число  этихъ  посл^днихъ  возросло  еще 

въ  бол15е  значительной  степени,  нежели  число  первыхъ;  а  именно,  на 

47.615  предпр1ят1й  и  812.139  служащихъ. 
Что  же  касается  самой  крупной  промышленности,  то  Щ'П  ближайшемъ 

изсл'Ьдованхи  того,  что  нЬмещис  статистики  называютъ  гигантскими  пред- 

1)  Иавмныхъ  «рвёвч.а-ь»  въ  »т#мь  раад!.!'!  иЬтъ:  р«(отавтъ  саиь  х».)Я1!Н1.. 
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11р1ят1ями(<К1е8ег11;(Чг1еЬс>),  оказывается,  что  они,  глаииимъ  образомъ,  при- 

надлежатъ  къ  отдЬлнмъ  промышленности,  ра''от:^.ющимъ  для  государства пли  же  возникли  2Сл1^л,стто  дарованпыхъ  государствомъ  лгонополШ.  Такъ,  на- 

прим'Ьръ,  Крупповское  акционерное  общество  дегжнтъ  69.С00  челов^къ  служа- 
щихъ  въ  своихъ  девяти  продпр1ят)яхъ,  и  всЬмъ  изв'Ьстно,  что  Крупповск1е 
заводы  являются  на  самомъ  ц'ЬлЪ  отд-Ьломъ  государственна!  о  производства. 
;  Взгляды  выше-названныхъ  н-бмсцкнхъ  авторовъ  на  фак1ы,  обнару- 

женные иромышле'мшмн  переписями,  чрезвычайно  интересны. 

Говоря  о  мел1:нхъ  промысла  хъ  въ  Гермашя,  В.  Зомба'ртъ  пишетъ  въ 
своей  стать-Ь  «Уег1а9:85у81ет»  (11аи:;1пйи51пе),  въ  «Нап(1\уог{егЬисЬ»  Конрада. 
«Изъ  переписи  1907  года  витно,  что  сокра1цен!е  мелкой  промышленности 
почти  исключительно  ограничиваете.!  тЬми  1сустарпыми  промысламп  ко- 
юрые  обычно  называются  «старинными>;  между  тЬмъ  какъ  рос1ъ  ея  от. 
носится  къ  кустарпыхмъ  промьлсламъ  новЬйшаго  происхождешя».  Такимъ 
образомъ  статистическ]я  дапныя  подтверждают^,,  что  «въ  настоящее  время 
!1роис::однгь  своего  рода  обновлеше  въ  области  кустарныхъ  промысдовъ- 
на  м*  .то  прежпчхъ  вымирающпхъ,  ьсзнпкають  почти  въ  томъ  же  коли- 

чесгв-Ь  новые  промыслы»  (стр.  249).  Проф.  Зомбартъ  указываетъ  также 
что  тотъ  же  процессъ  пропсходнтъ  и  въ  Шзейцар!и  и  упоминаегь  о  н1;- 
скодькихь  новыхъ  трудахъ  по  этому  вопросу  *)• 

Къ  подобному  же  заключен1Ю  приходить  и  д-ръ  Грюнцсль:  ̂ Жтшт- 
пый  опыгь  показываетъ,  что  кустарные  промыслы  вовсе  не  являются  от- 
жпвшеГ!  формой  промышленной  организации»,  пишетъ  онъ  въ  своей  кт1г1Ь 
о  которой  было  упомянуто  несколько  выгпе.  «Напротпвъ  того»,  продсч- 
жаетъ  онъ,  <  оказывается,  что  въ  изв-Ьстныхъ  отрасляхъ  труда  они  обла- 
даютъ  значительной  жизнеспособностью;  эти  промыслы  распроз/раияютея 
на  всЬ  виды  производства,  гд-Ь  ручная  рабо1а  представляетъ  преимуще- 

ство надъ  машиннымъ  производствомъ>  (стр.  46}.  Кустарная  промышлеи- 
н^сть  держится  также  повсюду,  гдЬ  цЬнность  труда  на  много  превышаетъ 
ценность  сырого  матер1ала;  и,  наконецъ,  она  преобладаетъ  во  всЬхъ  отоа- 
сляхъ  производства,  посвященныхъ  изготовлеп110  предметовъ,  которые 
подлежать  частымъ  хтсрем'Ьнакъ  по  временамъ  года  и  по  прпхотямъ  моды». 
Зат-Ёмъ  ояъ  указы'вае1ъ  также  (стр.  46  и  149',  гакь  развива.тись  кустар- 

ные промыслы  въ  Г('рман1и  съ  1832  года,  и  какъ  широко  они  распростра- 

нены въ  .\встр1и,  Фрапщи,  Швейцар1и,  Еельгш,  11тал1и  и  Англ1и.  '     "" 
Къ    такимъ    же    заключенхямъ    приходитъ    и    Р.    Ванъ-деръ-Боргтъ 
<Г1ра?да,— говорить  онъ,— что  число  рабстающихъ  въ  одиночку  реме- 

•ленни1;овъ  сократилось  почти  во  всЬхъ  впдахъ  промышленности;  однако 
они  все  еще  составляютъ  дв-Ь-пятыхъ  общей  суммы  промышленныхъ  пред- 
ир1ят1й,  и  даже  бол-Ье  половины  въ  н-Ькоторыхъ  отрасляхъ  производства. 
Одновременно  съ  этимъ,  медк1я  мастерск1я  (съ  однпмъ  до  пяти  рабочпхъ; 

1)  <В1с  Н(и181ис1из1г1е  1п  йег  8(•1)^Vе^2:  Анзхи^  аи.$  йеп  Ег§еЬп1з8еп  йег 
Е1с1депо8518с}1еи  Ве1пеЬз2а111ипд  уои  Аи§:.  9,  1905»;  Е.  Кузег,  «Ь'1а(1а81пе 
Ьог1о8ёге,  Цюрихъ,  1909  г.;  Д.  Веек,  «01е  8сЬ\ге12е11зс11е  Наи81пс1ич<г1о,  111гв 
■5*21а1в  иа«1  А\ич11зс11айИс110  Ьа^е,  СгиЧ1|уоге1п,  1909. 
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бозрослн  нъ  числ15  и  состапляютъ  почти  половину  всЬхъ  промышленныхъ 

заведешй,  а  въ  н-Ькото^^'Ыхъ  группахъ  даже  п  бол-Ье  того». 
Что  ясе  касается  сочпнешя  Коха  «Б1е  Веи15спе  Наи81пс1ин1пе»,  то  оно 

несомп'Ьнпо  заслуживаетъ  особаго  вниман1Я  изъ-за  содержащагося  въ 
немъ  обсуждения  м^ропр1ят1й,  которыя  предлагаются,  съ  одной  стороны, 
для  искоронешя  кустарпыхъ  прсмысдовъ,  а  съ  другой  стороны,  для  улуч. 
шен1я  положения  работающнхъ  въ  атихъ  промыслахъ  и  самаго  производ- 

ства, посредствомъ  кооперащи,  кредита,  надзора  за  мастерскими  и  т.  п. 

XXVII.  Кустарные  промыслы  въ  Швейцар1и  (къ  стр.  182). 

Въ  нашемъ  распоряж^Н1и  имЬются  чрезвычайно  интересныя  моногра- 
ф1и,  разсыатрнЕающ1я  отд1;лы1ыя  отрасли  мелкой  промышленности  въ 

Швейцар11 ;  по  у  насъ  нЬтъ  до  сихъ  поръ  такихъ  исчерпывающнхъ  ста- 
тистическпхъ  данныхъ,  какъ  т*,  о  которыхъ  мы  упомянули  въ  тексг*  и 
въ  Прпложен1н,  говоря  о  Гермаи1п  и  Франщи.  Только  въ  1901  году  была 

сд-блана  п<  рвая  попытка  получить  точныя  св'Ьд'Ьн1я  о  числ*  рабочихъ, 
занятыхъ  въ  томъ  вид-Ь  промышленности,  которую  швейца} :ск1е  статистики 
называютъ  «НаизшйизМо,  пли  кустарно-промысловымъ  прндаткомъ  фабрич- 

ной промышленности»  (бег  Ьаизгпйиз^пеПс  АпЬап^  йег  ГаЬпк1пс1из{г1е). 
Вплоыь  до  19(^  года  эти  цифры,  оставались  <абсолютно  неизвгъсшной  вели- 
чипон». 

поэтому,  первый  приблизительный  подсчстъ,  сд'Ьланный  фабричными 
пнспекюрали,  явился  для  многихъ  настоящимъ  откровен1емъ,  когда  изъ 

этого  подсчета  оказалось,  чт«  52.290  челов'Ькъ  рабочихъ,  изъ  общей 
суммы  въ  243.200  человЬкь,  занятыхъ  на  всЬхъ  крупныхъ  и  мелкихъ  фа- 
брикахъ  тЬхъ  же  отраслей  промышленности,  принадлежать  къ  кустарямъ. 

Черезъ  несколько  лЬ^ъ,  8с1ш1сг,  въ  «2е11ип§  Па-  5с^1^Vе^2е1■^8с11е  81а11511к», 
дошелъ  до  цыфры  въ  131.299  челов15Къ,  занятыхъ  кустарными  промыслами; 

однако,  и  эта  цифра,  хстя  она  и  ближе  кь  д-Ьйствительности,  ч-Ьмъ  преды- 
дущая, все  еще  ниже  настоящаго  числа  кустарей.  Иаконецъ,  произведен- 

ная въ  19.15  году  офпщадьная  промышленная  перепись  дала  цыфру  въ 
92.162  человека,  занятыхъ  кустарными  промыслами  въ  70.873  предпрхя- 
т1яхъ  въ  сл^дующихъ  ограсляхъ;  хлопчатобумажное  производство,  часы 

ювелирный  пзд'Ьлхя,  пдет' Н1е  соломы,  суконные  товары,  платье,  выр'Ьзы- 
ван1е  изъ  дерева,  та бакъ.  Эти  92.162  кустарей  представляютъ,  однако,  болпе 

четверти,  т.  е.  28,5о/о  т-Ьхъ  317.027  рабогниковъ,  которые  работаютъ  въ 
Швейцарп!  въ  гЬхъ  же  отрасляхъ  п{.омышленносги,  и  шестую  часть  (15,7о/о) 
общей  суммы  всЬхъ  промышлсшшхъ  рабочихъ,  которыхъ  въ  Швейцархи 

было  въ  1905  году  585.574  человЬкъ.  Изъ  только  что  упомянутыхъ  92.162  ра- 

бочихъ^' зарсгистровапныхъ  въ  качестбЬ  кустарей,  почти  три  четверти 
66.061,  въ  49.168  предпр1ят1яхъ)  относятся  къ  области  текстильной  про- 

мышленности,— главпымъ  образомъ,  вязашя  и  ш>лковаго  производства;  за- 
т1;мъ  идетъ  часовое  мастерство  (12.841  человккъ  въ  9.186  мастерскихь), 
плетсн1е  солоиы  и  изготовление  платья.  Однако  оказывается,  что  эти 

цыфры  все  еще  не  полны.  Не  только  и'Ькоторыя  болЬе  мелктя  отрасли  ку- 
старнаго  П)'^'ч.1Водства   были   опущены    въ   переписи,  но   кром-Ь   того,  не) 
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считались  и  занятые  кустарнымъ  промыслоыъ  дЬтн  моложе  четыриадцати- 
л'ЬГняго  ьозраста,  число  которыхъ  достигаетъ  32^300  челов'Ёкъ.  Зат^мъ, 
такъ  какъ  перепись  производилась  л^томъ,  во  время  <сезона  прилива 
иностранцовъ»,  огромное  число  лицъ,  занятыхъ  всевозможными  кустар- 

ными промы  лами  въ  зимнее  время,  не  попало  въ  перепись. 

Надо  также  заметить,  что  швейцарская  перепись  обозпачаегь  подъ 
именемъ  «НехшагЬеИ»  —  домашнее  производство  —  только  т-Ь  «иред11р1ят1я 
иромышленныхъ  предпринимателей»,  который  не  являются  обособленными 
мастерскими,  паходящимися  подъ  управлеи1емъ  предпринимателей;  поэтому 
гЬ  мастерск1я  и  мелк1я  фабрики,  которыя  сами  продаютъ  предметы  своего 
производства  непосредственно  потребителю,  а  также  и  мелюя  фабрики, 
иаходящ1яся  вь  непосредственномъ  зав'6дыван1и  предпринимателя,  не  вхо- 
дятъ  въ  эту  категорш.  Если  принять  все  это  во  вниманхе,  мы  должны 
признать  справедливость  заключен1я,  утверждающаго,  что  «кустарное  про- 

изводство получило  въ  Швейцархи  несравненно  бол'Ье  широкое  развитее 
нежели  въ  какомъ-либо  другомъ  европейскомъ  государсть-Ь»  (за  исключе- 
Н1емъ  Росс1и).  Такое  заключен1е  мы  находимъ  въ  новомъ,  тщательно 
обработанномъ  труд*,  появившемся  въ  печати  въ  связи  съ  нмЬвшей  м-Ьсто 
ьъ  1910  году  выс1авкой  швейцарскаго  кустарнаго  производства  и  издап- 
номъ  Яковомъ  Лоренцомъ:  «В1е  ̂ \1г15сЬаГ{ИсЬеп  ип(1  5021а1еп  УегЬа11п188е 
1Г1  с1ег  8с11\\12ег1зсЬеп  НеппагЬе]^  (Цкрихъ,  1910—1911,  стр.  27). 

Въ  этой  книг*  выступаетъ,  между  прочпмъ,  одна  черта,  им-Ьющая 
большое  знач  н1е,  а  именно  то,  что  бол'Ье  половины  рсмеоленниковъ,  за- 
нятыхъ  кустарнымъ  промысдомъ,  им-Ьютъ  еще  друпе  источники  дохода 
кром*  этого  промысла.  Очень  мног1е  изъ  нихъ  занимаются  землед-Ьлхемъ 
такъ  что  въ  Швейцарии  вопросъ  «кустарнаго  производства»  (также,  какъ 
во  Францп!  и  Ро:с1н)  является  «креетьянекимъ  вопросом^,»  въ  той  же 

м'Ьр*  какъ  и  рабочимъ  вопросомъ. 

Н'Ьтъ  возможности  перечислить  зд'бсь  вс*  интересныя  данныя,  собран- 
ный въ  изданныхъ  Лорснцомъ  первыхъ  четырехъ  книжкахъ,  разсматри- 

вающихъ  хлопчатобумажное,  шелковое  и  льняное  кустарное  производство, 
его  борьбу  съ  машинами,  его  поражен1я  въ  однихъ  отрасляхъ  и  его  устой- 

чивость въ  другихъ.  Я  вынужденъ,  поэтому,  отослать  читателя  къ  этому 
чрезвычайно  интересному  иаданш.  Его  стоило  бы  перевести,  или  изло- 

жить по-русски. 

XXVIII.  Распред'Ьлеше  промышленности  въ  Моекв*  и 
Московской  гу6ерн1и  (къ  стр.  186). 

Мы  не  им15.>мъ  для  Росс1и  такнхъ  же  переписей  иромышленныхъ 
предпр1я11й,  как1я  имЬются  для  Франц1и  п  Германш.  Но  недавно  изданъ 
былъ  отдЬломь  промышленности  при  Мин.  Торговли  и  Промышленности 
Списокъ  фабрикь  и  заводовъ  г.  Москвы  и  Московской  губернги,  составленный 
фабричными  гшспвпторами  Московской  губернги  по  даннымъ  1916  года 
М.  1916),  и  ьъ  немъ  перечислены  фаб1ака  и  заводы,  въ  Мискв*  и  по 

укздамъ,  во  всЬхъ  14  отрасляхъ   промышленнос1и  (каждой  порознь)  и  по- 
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казано,  сколько  было  рабочихъ  въ  каждомъ   предпр1ят1и   во  время   пере- 
писи и  катсимъ  оно  пользовалось  двигателемъ. 

Къ  сожал*н1ю,  этогь  <Списокъ>  не  совс'Ьмъ  полонъ,  именно  въ  томъ, 
что  намъ  Ессго  интересн'Ье  было  бы  знать,  чтоб^,  судить  о  развит! н  мелкой 
промышленности  въ  главной  промышленной  области  Росс1и.  Изъ  преди- 

словия мы  узнаемъ,  что  Списокъ  охватываетъ  лишь  предприятия,  подчп- 

ненпыя  надзору  фабричной  инспекц1и,  и  въ  него  -не  вошли  воь  нгбо.ииая 

промьичленныя  заведенгя,  а  также  предпр1ят(я  ремссленныя. 
Иьъ  этихъ  словъ  можно  было  бы  заключить,  что  исключены  были 

пр^пр!ят1я,  не  и.шъющгя  двигателя,  какъ  это  делается  ьъ  Англ1и,  гд!. 

так1я  предприятия  считаются  мастерскими,  а  не  фабриками.  Но  въ  «Спи- 
сокъ» вошло  около  сотни  мелкихъ  предпр1ят1Й  въ  ткацкой  промышлен- 

ности, въ  обработк-Ь  металловъ  и  особенно  въ  киг.пичныдъ  заводахъ,  гд* 
м^гь  ника"о:о  механичесваго  двигателя;  и  въ  списокъ  занесено  300  прсд- 

пр1ят1й,  им*ющихъ  каждое  мен'Ье  20  рабочихъ.  Въ  нпхъ  работало 
3.916  челов-Ькъ.  Во  всякомъ  случай,  „кустарно-промысловыя"  предпр1ят1я 

и  домашн'я  производства  не  вошли  въ  „Опиеокь^^. 
ВсЪлъ  предпр1ят1й  зарегистровано  1.626  (1.0-15  въ  Москв*  п  581  въ 

уЬздахъ).  Въ  нихъ,  оказывается,  было  341.501  рабочихъ  (177.271  въ  Мо- 
скве и  161.230  въ  уЬздахъ),  и  изъ  нихъ,  несмотря  на  вышеупомянутую 

иеполноту  по  отпошен1ю  къ  мелкимъ  предпр1ят1ямъ  и  исключение  «реме- 

сленныхъ»  заведенШ,  оказались  750  предпр1ятШ  (19.499  рабочихъ),  при- 

надлежащихь  къ  бег;условно  мелкой  промышленности,  т.-е.  им-Ьвшихъ 

мен'Ье  50  рабочихъ  въ  каждомь  прсдпр1яаи  (въ  среднемъ,  но  26  рабо- 
чихъ). 

Вотъ  ихъ  распредЬлен1е  въ  Москв-Ь  и  уЬздахъ: Ир1;дпр1ят1й.      Рабочихъ.         Средшя. 
()1Ъ      1  до       50  раб   750  19.499  26 

»       51  до     100  раб   315  22.356  71 
>>     101  до     500  раб   405  84.486  209 
»     501  до  1.000  раб         76  50.545  665 
Свыше  1.000  рпбо  ихъ        ^0   164.615   2.058 

■         Всего   Ь626  341.501  21и 

Любопытно  [аспрсд-Ьленге  по  раздичнымъ  отрасдямъ.  Очень  крупное 

производство  нстр-Ьчается,  конечно,  въ  обработке  хлопк,!,  гдЬ  мы  находпмъ 

5  фабршсъ,  имЪющихъ  свыше  1.0(;Ю  рабочихъ,  въ  Москв*  (17.203  раб.)  и 

35  въ  у-Ьздахъ  (56.559  раб.);  но  тутъ  же  рядомъ  развито  среднее  и  крупное 

произвоДч1ВО,  отъ  101  до  1.000  раб.  (70  фаб.,  24.590  раб.),  и  тутъ  же  истрЬ- 

чается  много  мелкихъ  фабрикъ,  имЬющнхъ  каждая  мен'Ье  50  рабочихъ 

(57  фабр,  съ  1.329  раб.).  То  же  самое  въ  обриботк-Ь  мсталлоьъ,  гд-Ь  на 
332  п;1едпр1япя  мы  находпмъ  14  очень  крупныхъ,  еъ  40.632  раб.  (ср.  2.900), 

73  срсдиихъ  (101  до  500  раб.)  съ  15.714  рабочими  и,  рядомъ  съ  ними, 

1(;9  маленькихъ  (огь  1  до  50  раб.),  гдЬ  занято  свыше  4.000  человЬкъ. 

Мы  находи мъ,  зат'Ьмъ,  крупное  производство  въ  обработке  шелка 

(5  бол1.шихъ  фабрикъ  свыше  1.000  чел.),  а  также  и  шерсти  и  с  ;-1,шанныхъ 

волокнистых-,  иещоствъ  (5  фаб1>.  им-Ьють  свыше  1.000  раб.),  вь  обработки 

животныхъ  П10куктовъ  (1  фабр,  съ  8.600  раб.),  пъ  химичке  :омъ  проплод- 
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.тв^ивъ  обработкЬ  птдсвыхъ  в  щсствъ;  но  бъ  каж  о1  изъ  этнхъ  отраслей 
мы  находимъ  также  множество,  какъ  нсбольшихъ  (51  до  100  раб.)  и  сред- 
нихъ  фабрикъ,  отъ  101  цо  500  раб.,  такъ  и  мелкихъ  фабрикъ,  въ  которыхъ 

работаетъ  менЬе  60,  или  даже  менЬе  '20  челов{-.къ  въ  каждой.  Наиболее 
развита  такая  мелкая  промышленность,  какь  въ  город-Ь  Москв!,  такь  и  въ 
уЬздахъ,  въ  слЬдуюнщхъ  отрасляхъ: 

Отъ  1  до  50  раб.   Отъ  61  до  100  р^б. 

Въ  Московской  губерн1и:  Фабр.  Раб.  Фабр.  Раб. 
Обраб.  бумаги,  типографЛи   141  3.709  33  2.930 
Обраб.  металлоЕъ   161  4.046  67  4.660 
Обраб.  ми;  ер.  веществъ,  особ.  кирп.  зав.    73  1.745         38   •  3.090 
Обраб.  (мЬшан.  волоки,  вещ   6<)  1.718  31  2.068 
Обраб.  животныхъ  продуктовъ   53  1.570  24  1.475 

Во  вс*хь  этихъ  предпр1ЯТ1яхъ  видно  преобладание  электрической  дви- 
гательной силы. 

Какъ  уже  сказано,  мелка  и  фабричная  промышленность  и  пся  ре- 

месленная не  вошли  въ  11М'Ьющ1йся  для  Московской  губерши  <Спнсокъ>. 
Куста:)ная  промышленность  сюда  не  входила,  за  исключешемъ  мелкихъ 
кирпичныхъ  заводовь. 

XXIX.   Кустарное   производство   въ  каменно-угольной   про- 
мышленности Англ1и  (къ  стр.  141). 

Всего  зам-ЬчательнЬе  то,  что  кустарное  производство  въ  Англш  удер- 
жалось даже  въ  горной  промышленности,  —  въ  добычв  каменнаго  угля. 

Когда,  въ  1907  году,  вышла  подробная  перепись  всЬхъ  рудниковъ  въ 
АнгЛ1Н,  съ  обозначен1емъ  числа  работающихъ  въ  каждомъ  изъ  нихъ,  а 
также  нменъ  хозяев ь  и  инженера,  отвЪчающаго  за  каждый  изъ  нихъ,  я 

былъ  поражевъ  кодичествомъ  рудниковъ  въ  н'Ькоторыхъ  горныхъ  окру- 
гахъ  Авгл1и,  принадлежащихъ  тремъ  или  четыремъ  хозяевамъ  —  очевидно 
самимъ  горно-рабоч  1мъ — и  разрабатываемыхъ  пятью,  десятью,  двадцатью 
рабочими.  При  этомъ  оказалось,  что  при  каждомъ  изъ  этихъ  маленькихъ 
рудниковъ,  значится  ответственный  инженеръ  —  обыкновенно  тотъ  же  са- 

мый, который  состоялъ  при  сосЬднемъ  большомъ  руднике.  Очевидно,  что 
[  ав  въ  недЪлю,  или  въ  дв*,  этотъ  инженеръ  спускается  въ  маленьк1й 

рудникъ,  провЪряетъ  прочисть  кр*пей  въ  подлемныхъ  галлереяхъ  и  ука- 
зываетъ  рудокопамъ,  въ  какомъ  направлен1и  продолжать  штольни. 

Друг1я  спЪшныя  работы  отвлекли  меня  тогда  отъ  обработки  этихъ 

данныхъ.  Но  н-Ьсколько  л^тъ  спустя,  когда  я  познакомился  съ  П.  I.  Паль- 

чннскимъ  и  разсказалъ  ему  объ  этой  любопытной  черт-б  анг.11йской  уголь- 
ной промышленности,  онъ  очень  заинтересовался  ею  и  взялся  за  раз- 

работку офиц1альныхъ  данныхъ,  содержащихся  въ  правительственномъ 

отчет*  (Ь1дЬ  оГ  Мшез  \п  1Ье  Ппкес!  К1'п§с}от,  Уеаг  1907.  Ргерагес!  Ьу  Н.  М. 1п8рес1ог8  о!  М1пе5.  Ьопйоп,  1903). 

Взявшись  за  это,  онъ  разработалъ  весь  вопросъ  со  свойственной  йму 
обстоятельностью,  —  гораздо  полнее  и  подробнее,  чЬмъ  я  првднолагалъ,  ш 



—  268  — 

вскор-Ь  далъ  въ  журнал*  <Горно-заводсков  Д-Ьло»  (1911  годъ  XXIV,  №№  2 
и  3)  двЬ  весьма  интересныя  статьи,  изъ  которыхъ  видно,  наскол!  ко  мелкхя 

17роизводства  уживаются  въ  каменно-угольномъ  д'Ьл1^  наравн-Ь  съ  громад- 

н'Ьйшими  рудниками,  имеющими  по  тысячЬ  и  бол-Ье  рабочихъ.  Данный, 
рзаработанныя  П.  I.  Пальчинскимъ,  относились  къ  1907  году,  и  вотъ  какъ 

онъ  излагалъ  результаты  своей  работы:  ВсЬхъ  рудниковъ  въ  Великобри- 
ган1и  3.185,  и  при  ежегодной  добычЬ  въ  16'/2  милл1ардовъ  пудовъ,  не  ока- 

зывается ни  одного  рудника,  гд-Ь  число  рабочихъ  было  бы  бол-Ье  3.293  че- 
лов-Ькъ.  сВъ  этой  таблиц*»,  пишетъ  онъ  дал-Ье,  «уже  обращаетъ  на 
себя  вниманхе  преобладаше  мелкихъ  и  среднихъ  рудниковъ>.  Изъ  3.185  руд- 

никовъ 1.351,  т.-е.  42</2  процента,  приходится  на  рудники,  им*ющ1е  мен1:е 

100  рабочихъ.  <На  рудники,  им-Ьютще  отъ  100  до  500  рабочихъ  приходится 
1.188,  т.-е.  37  процентовъ,  а  на  долю  руднпковъ  съ  числомъ  рабочихъ  отъ 
500  до  1.000  —  467,  т.-е.  15  процентовъ».  Рудниковъ,  им^ющихъ  свыше 
1.000  рабочихъ,  оказывается  179,  т.-е.  5</2  процентовъ. 

!  Зато  число  руднпковъ,  им-Ьющихъ  меньше  50  рабочихъ,-  доходить  до 
1.029,  т.-е.  составляешь  одну  упреть  вспхъ  рудниковъ  Беликобритангщ  и  изъ 
нихъ  больше  половины,  т.-е.  632  рудника,  и.пгьютъ  .ненынв  чгьмъ  по  30  ра- 

бочихъ. Общее  распределен! е  видно  изъ  слЬдующей  таблицы: 

Рабочихъ  въ  рудникахъ:  Рудниковъ.      Въ  нихъ  рабоч. 

Мен'Ье20.   .    6321.^00  4.402 
20  —       49    397 1  ̂ -^^^  7.980 
50—       99    3221      710  19-290 
100—     199    .397/      '^*^  17.779 
200—499    791 }     791  П6.242 
500—     999    467  \     ....^  115.466 

1.000  —  1.999    165  (     ̂ -^"^  169.971 
2.000  —  2.999    131       ,.  182.545  . 

Свыше    3.000     1  (       ̂ "^  350.611 
Всего   3.185   3.185  934.2^6 

Зат'Ьмъ,  такъ  какъ  М110Г1Я  предпр1ят1я  состоятъ  изъ  н-Ьсколькихъ  руд 
никовъ,  то  любопытно  было  знать  распред*лен1е  угольной   промышленно. 
сти   по  предпргятгямъ,  и  это  распред15лен1е  дано  Иагьчинскпмъ  въ  друго?! 

таблиц'Ь,  изъ  которой  составлено  сл15дующее  извлечен!е. 
Если  взять  предпр1ят1я,  им*ющ!я,  каждое  изъ  нихъ,  менЬе  20,  50,  100 

и  200  рабочихъ,  то  оказывается,  что  каждое  такое  предпр1ят1е,  хотя  бы 

оно  принадлежало  2 — 3  лицамъ,  им'Ьетъ  только  по  одному  руднику. 

Подбираше  н-Ьсколькихъ  рудниковъ  въ  одно  предпр1ят1е  начинается 
только  въ  следующей  категорш,  свыше  200  рабочихъ,  и  оно  растетъ  по 

м^р*  того,  какъ  мы  переходимъ  къ  бол^Ье  крупнымъ  предпр1ят1ямъ.  Руд- 
никовъ, имЬющихъ  отъ  500  до  1.000  рабочихъ  каждый,  уже  приходится 

по  два  па  каждое  предпр1ят1е;  въ  категор1и  же  отъ  1.000  до  ̂.000  рабо- 
чихъ, мы  иаходимъ,  въ  среднемъ,  по  четыре  рудника  на  предпр1ят1в;  и 

это  число  регулярно  растетъ  и  доходитъ  до  30  рудниковъ  на  каждое  изъ 

двухъ  саиыхъ  большихъ  предпр!ят1й,  управляющнхъ,  каждое,  бол-Ье  ч-Ьмъ 
десятью  тысячами  рабочихъ  (вм^ст*,  21 .435  раб.). 
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Ногь  уга  таблица: 
Число   руди.  Число  рабоч.  ц 

Рабочихъ  въ  прсдпр1ят1и:                  въ  каждой  иъ  каждой  ̂ "^^^ 

труп,   предп.  груп.  предо.  ̂ ■'^А- Мен-Ьс  2).  -                477  4.402  468 
Огь       20  до          И)                Ш^  7.980  252 

50  до         99                219  19.290  174 
100  до       199                171  17.779  124 

>        200  до       49Э.                330  66.242  201 
500  до       999                338  115.466  164 

.     1.000  до    1.999                381  169.971  123 

.>     2.000  до    2.999                358  182.545  77 
»     З.О0О  до  10.000                567  .   329.196  71 

Сьыше  ЗО.ООО    .    .   .  '.     61   21.41.^   2 
Итого  ...    •   3.1&5  934.286  1.6.'6     . 

Первая  таблица  даегь  намъ  понятие  о  томъ,  въ  какой  фор.ть  соврелен- 

ния  техника  ведетъ  выработку  угля.  Есть,  конечно,  179  рудниковъ,  им-Ью- 

щихъ  сныше  тысячи  рабочихъ  каждый,  и  въ  этомъ  разряд-Ь,  навЬрно, 
преобладаютъ  (особенно  въ  Шотланд1п)  г6  рудники,  гд*  выра^>отка  ведется 

не  штольнями,  а  американскимъ  способомъ  —  ц-блыми  площадями.  И 

.гат-Ьмъ,  всякаго  поразить  количесзао  м^ленькихъ  рхдниковъ.  рядомъ  съ 
большими. 

Вторая  же  таблица  даетъ  поняпь  ни  о  тот*,  чего  требуетъ  техника 
производства,  а  о  томъ,  насколько  годвинулось  лакъ  гмзывае.ное  „трвсти- 

рованге>,  т.-е.  соединен1е  изв-Ёстнаго  количества  мелкигь  предпр1ят1й  въ 
одно  большое,  съ  сохрзнешелъ,  однако,  производ -то  I  въ  технически  -среднихъ 
или  даже  сравнительнд  малыхъ  размпрахъ.  Зд'Ьсь  мы  впди.мъ,  наприм1Ьръ, 
что  273  влад-Ёльца,  обт  единившихся  въ  Сольш1я  предпр1ят1Я,  им1вющ1я  бо- 
лЬе  1.000  рабочихъ  каждое,  соединили  въ  своихъ  рукахъ  1.367  рудниковъ, 
изъ  которглхъ  значительное  число  должны  быть  средн1е,  или  даже  малые 

рудники.  «Такъ,  р.ъ  предпр1ят1яхъ,  съ  числомъ  ра'^0411хъ  свыше  7.0)0  чело- 
в11къ,  на  отдЬльные  рудники  въ  среднемъ  приходится  отъ  350  до  417  ра- 

бочихъ», зам-Ьчаетъ  П.  I.  Пальчинск1й. 
Несмотря,  однако,  на  объсдиненхе  многпхъ  хозяевъ  въ  одно  Д'Ьло,  мы 

нидимъ,  что  три  четверти  всЬхъ  каменно  -  угольныхъ  ргбочихъ  заняты  въ 

11редпр1ят1яхъ,  имЪющихъ  менЬе  400  челов-Ькъ  каждое,  и  Пальчинскхй 
справедливо  зам4чаегь,  что  «н-Ьгъ  оснований  считать,  по  им1Ьющимся 
даниымъ,  производительность  огд-Ьльнаго  рабочаго  въ  бол*е  мелкихъ 
11редпр1я11яхъ  значительно  меньшей,  ч'Ьмъ  въ  предпр1ят1яхъ  съ  боль- 
шимъ  числомъ  рабо'шхъ>.  Конечно,  рудниковъ  большой  глубины  нельзя 
было  бы  разрабатывать  двумя  или  тремя  десятками  челов^къ;  но  даже  въ 

одномъ  рудник*  очень  большой  глубины  (около  ДУа1за1Гя),  который  мн* 
предложили  посетить  и  который  оказался  идеально  оборудованнымъ  въ 

смысл-Ь  вентилящи  и  передвижен1я  угля  въ  галлереяхъ  (безъ  ослЬпшихъ 
лошадей  п  д'Ьтей),  ежедневная  выработка  угля,  при  200  рабочихъ  подъ 
землею  и  на  поверхности,  оказалась  въ  1.000  тоннъ, 'г.-е.  въ  пять  тоннъ 

на  человека- -гораздо  выше,  ч*мъ  тогдашняя  средняя  выработка  въ  са 
мыхъ  круг.ныхъ  ПреД1;р1ЯТ1ЯХЪ. 
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Усиленная  культура  въ  Соединенныхъ  Штатахъ  (76). 

ГЛАВА  IV.  Возможности  землед%л1Я  (продолжен1е)        84 
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въ  разныхь  странахь  (181). — Швейцар1я  (182),  Бельпя  (182), 
Росс1я  (183).— Заключеше  (186). 
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Его-же.— Анархия. 
Его-же.— Анархическая  работа  во  время  Революции. 
Его-же. — Коммунизм  и  Анархия. 
Его-же. — К  молодому   поколению    (разошлось). 
Его-же. — Политические  права. 
Его-же— Новый  Интернационал. 
Н.  К.  Лебедев. — Элизе  Реклю,  как  человек,  ученый  и  мыслитель. 

Его-же.  К  истории  Интернационала.  Этапы  международного  об'еди- 
нення  трудящихся. 

Э.  Малатеста.— Избранные  сочинения. 
Его-же.— Анархизм. 
Его-же.— Краткая  Система  Анархизма. 
Его-же.— Крестьянские  речи. 
М.  Неттлау. — Жизнь  и  деятельность  Михаила    Бакунина. 
Его-же. — Взаимная  ответственность  и  солидарность  в  борьбе 

рабочего  класса. 
Э.  Пато  и  Э.  Пужэ. — Как  мы  совершим  революцию,  с  предисловием 

П.    А.  Кропоткина. 
Ф.  Пеллутье.— История  Бирж  Труда. 
М.  Р— ский.— Франциско  Феррер  и  его  Новая  Школа. 
Элизе  Реклю  —Избранные  сочинения  (с  предисловием  П.  А.  Кро- 

поткина). 

Свободное  Трудовое  Воспитание.— Сборник  статей  под  редакцией 
Н.  К.  Лебедева. 

В.  Траутман,  Дж.  Эттор  и  В.  Сент  Дж;он.—  Производствен- 
ный Синдикализм  (Сборник  статей  об  индустриализме,  с 

предисловием  А.  Шапиро). 
С.  Фор.— Преступления  Бога  (второе  изд). 
В.  Черкезов. — Предтечи  Интернационала  Доктрины  Марксизма; 

Распад  среди  социалистов  государственников;  Наконец-то 
сознались  (ответ  Каутскому). 

Печатаются  и  в  скором   будущем    выйдут    в  свет: 

М.  Бакунин.— Избранные   сочинения    том  V:    „Альянс"   и  4Интер- 
национал.  Интернационал  и  Мадзини. 

Дж.  Гильом.— Интернационал    (Воспоминания    и    Материалы)    в 
четырех  томах. 

П.  Кропоткин.— Поля,  Фабрики  и  Мастерския. 
Его-же. — Справедливость  и  Нравственность. 
Его-же. — Взаимная  Помощь. 
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Петербург  Пр.  Володарского,  56.  Москва  Твер^мал  #и. 

ГОТОВЯТСЯ  к  ПЕЧАТИ: 

Серия  биогра1«>ических  очерков! 

Н.  Проферансов   о  Прудоне;  Л.  Суши    о  Ландауэре. 

К  Н  И  Г  Ис 

Эмма  Гольдман,— Анархизм. 
Жан  Грав.— Свободная  земля. 
П.  Кропоткин.— Этика. 
Г.  Ландауэр. — Призыв  к  Социализму. 
П.-Ж.  Прудон.— Об  общей  идее  Революции. 
Э.  Пуже.— избранные  сочинения  по  вопросам  Синдикализма. 
Эли  Реклю.— Парижская    Коммуна    изо   дня  в    день    (Дневник    событий 1871  года). 

Л.  Фаббри.— Синдикализм  и  Анархизм. 

Б  Р  О  Ш  Ю  Р  Ыз 

Ф.  Барвик.— Коммунистическое  построение  синдикализма  в  противовес 

тийному  коммунизму  и    Государственному  Социализму.  »;Ж' 
П,  Кропоткин.— Парижская  Коммуна.  "'^^ 
Его-же. — Государство,  его  роль  в  истории. 
Ф,  Эртер.— Чего  хотят  синдикалисты. 

Типография   „ГОЛОС    ТРУДА".    Петербург. 


